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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования

1.1.Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего

образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования

является:
- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования;
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной
организацией  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:
-  формирования  у  учащихся  российской  гражданской  идентичности  посредством  овладения
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
-сохранение  и развитие  культурного  разнообразия  и  языкового наследия  многонационального
народа  Российской  Федерации,  реализация  права  на  изучение  родного  языка,  овладение
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
-  обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в
объеме  основной  образовательной  программы,  предусматривающей  изучение  обязательных
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных
предметных  областей,  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору  и  общих  для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне),  а
также внеурочную деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации
посредством  личностно  и  общественно  значимой  деятельности,  социального  и  гражданского
становления,  осознанного  выбора  профессии,  понимание  значения  профессиональной
деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ,
входящих в основную образовательную программу;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
-развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы,  деятельности  педагогических  работников,  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 
общего образования

Методологической  основой  ФГОС  СОО  является  системно-деятельностный  подход,
который предполагает:
-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
-проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
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-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного
подхода.  В  связи  с  этим  личностное,  социальное,  познавательное  развитие  обучающихся
определяется  характером организации их деятельности,  в  первую очередь  учебной,  а  процесс
функционирования  образовательной  организации,  отраженный  в  основной  образовательной
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:
цели  образования;  содержания  образования  на  уровне  среднего  общего  образования;  форм,
методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения);
субъектов  системы  образования  (педагогов,  обучающихся,  их  родителей   (законных
представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом
принципа  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.

Основная  образовательная  программа  при  конструировании  и  осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный
критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого
потенциала личности.

Осуществление  принципа  индивидуально-дифференцированного  подхода  позволяет
создать  оптимальные  условия  для  реализации  потенциальных  возможностей  каждого
обучающегося. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-педагогических
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
-с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о
мире  в  целом,  об  окружающей  действительности,  других  людях  и  самом  себе,  готовности
руководствоваться ими в деятельности;
-с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением
учебной  деятельностью  в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-технического
компонентов,  к  учебно-профессиональной  деятельности,  реализующей  профессиональные  и
личностные  устремления  обучающихся.  Ведущее  место  у  обучающихся  на  уровне  среднего
общего  образования  занимают  мотивы,  связанные  с  самоопределением  и  подготовкой  к
самостоятельной  жизни,  с  дальнейшим  образованием  и  самообразованием.  Эти  мотивы
приобретают личностный смысл и становятся действенными;
-с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
с  появлением  интереса  к  теоретическим  проблемам,  к  способам  познания  и  учения,  к
самостоятельному  поиску  учебно-теоретических  проблем,  способности  к  построению
индивидуальной образовательной траектории;
-с  формированием  у  обучающихся  научного  типа  мышления,  овладением  научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе;
углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или
иным ролям;  ростом устойчивости  к  фрустрациям;  усилением  потребности  влиять  на  других
людей.

Переход  обучающегося  в  старшую  школу  совпадает  с  первым периодом  юности,  или
первым  периодом  зрелости,  который  отличается  сложностью  становления  личностных  черт.
Центральным  психологическим  новообразованием  юношеского  возраста  является
предварительное  самоопределение,  построение  жизненных планов  на  будущее,  формирование
идентичности  и  устойчивого  образа  «Я».  Направленность  личности  в  юношеском  возрасте
характеризуется  ее  ценностными  ориентациями,  интересами,  отношениями,  установками,
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мотивами,  переходом от подросткового возраста  к самостоятельной взрослой жизни.  К этому
периоду  фактически  завершается  становление  основных  биологических  и  психологических
функций,  необходимых  взрослому  человеку  для  полноценного  существования.  Социальное  и
личностное  самоопределение  в  данном  возрасте  предполагает  не  столько  эмансипацию  от
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который
обеспечивает  формирование  и  развитие  демократической  культуры  всех  участников
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в
том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной
организацией.

Основная  образовательная  программа  МБОУ «Новобурановская  СОШ» формируется  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  и  с  учетом  индивидуальных  особенностей,
потребностей  и  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  при
получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  а  также  значимость  данного  уровня
общего  образования  для  продолжения  обучения  в  профессиональной  образовательной
организации  или  образовательной  организации  высшего  образования,  профессиональной
деятельности и успешной социализации.
Общая характеристика основной образовательной программы

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Новобурановская  средняя
общеобразовательная школа» разработана на основе:

 -  ФГОС СОО(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года N 413 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования»),
  - Конституции Российской Федерации1, 
 - Конвенции ООН о правах ребенка2,                

   -  Федерального  Закона "Об образовании    в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, 
   - Устава МБОУ «Новобурановская средняя общеобразовательная школа».

Программа  учитывает  региональные,  национальные  и  этнокультурные  потребности
народов  Российской  Федерации,  обеспечивает  достижение  обучающимися  образовательных
результатов  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  ФГОС  СОО,  определяет  цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне  среднего  общего  образования  и  реализуется  образовательной  организацией  через
урочную  и внеурочную  деятельность  с  соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Основная  образовательная  программа  содержит  обязательную  часть  и  часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме
выполняет  требования  ФГОС  СОО и  составляет  60 %,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений,  –  40 % от общего  объема  образовательной  программы среднего
общего образования.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  основной
образовательной  программе  предусматриваются  учебные  предметы,  курсы,  обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация  образовательной  деятельности  по  основной  образовательной  программе
среднего  общего  образования  основана  на  дифференциации  содержания  с  учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся,  обеспечивающих изучение учебных

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7,
ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119;
2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 
выпуск XLVI). 
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предметов  всех предметных  областей основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования на  базовом  и  углубленном  уровнях (профильное  обучение)   основной
образовательной программы среднего общего образования

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том

числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;  юношеских
общественных  объединений  и  организаций  в  рамках  «Российского  движения  школьников»);
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности;  обеспечение  благополучия  обучающихся  в  пространстве  общеобразовательной
школы; систему воспитательных мероприятий.

Организация  внеурочной  деятельности  предусматривает  возможность  использования
каникулярного  времени,  гибкость  в  распределении  нагрузки  при  подготовке  воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения
(естественно-научный,  гуманитарный,  социально-экономический,  технологический,
универсальный).  Вариативность  в  распределении  часов  на  отдельные  элементы  внеурочной
деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в
таких  формах  как  художественные,  культурологические,  естественнонаучные,  школьные
спортивные секции, олимпиады, военно- патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики  и  другие  формы  на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы среднего общего образования

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в  сфере  отношений обучающихся к  себе,  к  своему здоровью,  к
познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,  собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и  психологическому
здоровью; 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине
(Отечеству): 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным
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символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором  национального
самоопределения;
воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в
Российской Федерации.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу: 
гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также различных форм общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям;  
готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
толерантного сознания  и поведения в поликультурном мире,  готовности  и способности  вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения; 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,  ответственное  и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия
и дружелюбия); 
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности. 
Личностные результаты в сфере  отношений обучающихся к окружающему миру,  живой
природе, художественной культуре: 
мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости  науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
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достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  заинтересованность  в  научных
знаниях об устройстве мира и общества;
готовность  и способность  к образованию,  в том числе самообразованию,  на протяжении всей
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности; 
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и
мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных  ресурсов;  умения  и  навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни; 
положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),  интериоризация
традиционных семейных ценностей. 
Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-
экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:
физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие  обучающихся  в  жизни
образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического  комфорта,
информационной безопасности.

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить,
что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и  жизненных
ситуациях;
оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для
достижения поставленной цели;
выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
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искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,   распознавать  и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления  существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений  другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для  широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять  деловую  коммуникацию как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми (как  внутри
образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной  фазы,
выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП
Русский язык и литература

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и
социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть  понятым,  выражать  внутренний  мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества,  государства,
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;
включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой  культуры,  воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других  культур,
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через
него  -  к  сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;  сформированность  чувства
причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности
поколений; 
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
сформированность  знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении,  о  его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий
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лингвистики,  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"
включают результаты изучения учебных предметов: 
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) -  требования к предметным результатам
освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 
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;

"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 общения; 
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой
и жанровой принадлежности; 
6) владение различными приемами редактирования текстов; 
7)  сформированность  умений  проводить  лингвистический  эксперимент  и  использовать  его
результаты в процессе практической речевой деятельности; 
8)  понимание  и  осмысленное  использование  понятийного  аппарата  современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох,
литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-
литературного характера; 
12)  умение  оценивать  художественную  интерпретацию  литературного  произведения  в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
13)  сформированность  представлений  о  принципах  основных  направлений  литературной
критики.
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Родной  язык и родная литература 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

сформированность  представлений  о  роли  родного  языка  в  жизни  человека,  общества,
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные
темы; 
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного
отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как  средству  познания
культуры  своего  народа  и  других  культур,  уважительного  отношения  к  ним;  приобщение  к
литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;
сформированность чувства причастности к свершениям,  традициям своего народа и осознание
исторической преемственности поколений; 
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета; 
сформированность  знаний  о  родном языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий
лингвистики,  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"
включают  предметные  результаты  учебных  предметов:  "Родной  язык",  "Родная  литература"
(базовый и углубленный уровень)  -  требования к предметным результатам освоения базового
курса родного языка и родной литературы должны отражать: 
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; 
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10)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
11)  сформированность  навыков  понимания  литературных  художественных  произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
Иностранные языки 

Предметные результаты изучения  предметной области "Иностранные языки"  включают
предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Иностранный  язык",  "Второй  иностранный  язык"  (базовый  уровень) -  требования  к
предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 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 порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и
с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
4)  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для  получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
"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.
Общественные науки

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 
сформированность мировоззренческой,  ценностно-смысловой сферы обучающихся,  российской
гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным Конституцией Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза,  умений  оценивать  и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных,  экономических,  социальных
реалий; 
сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать  информацию:  теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают
предметные результаты изучения учебных предметов: 
"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
истории 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; 
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3)  сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников; 
5)  сформированность  умений вести  диалог,  обосновывать  свою точку зрения  в  дискуссии  по
исторической тематике. 
"История"  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
углубленного  курса  истории  должны  включать  требования  к  результатам  освоения  базового
курса и дополнительно 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; 
3)  владение  приемами  работы  с  историческими  источниками,  умениями  самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
"Обществознание"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
интегрированного учебного предмета "Обществознание" 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. 
"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. 
"География"  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового
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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; 
2)  владение  умениями применения  географического мышления для вычленения  и  оценивания
географических  факторов,  определяющих  сущность  и  динамику  важнейших  природных,
социально-экономических и экологических процессов; 
3)  сформированность  комплекса  знаний  о  целостности  географического  пространства  как
иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 
4)  владение  умениями  проводить  учебные  исследования,  в  том  числе  с  использованием
простейшего  моделирования  и  проектирования  природных,  социально-экономических  и
геоэкологических явлений и процессов; 
5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и
экологических характеристик различных территорий; 
6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 
7)  владение  первичными  умениями  проводить  географическую  экспертизу  разнообразных
природных, социально-экономических и экологических процессов; 
8)  сформированность  системы  знаний  об  основных процессах,  закономерностях  и  проблемах
взаимодействия географической среды и общества,  о географических подходах к устойчивому
развитию территорий. 
"Экономика" (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения базового
курса экономики 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. 
"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  анализа  в
других  социальных  науках;  понимание  эволюции  и  сущности  основных  направлений
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современной экономической науки; 
2)  владение  системными  экономическими  знаниями,  включая  современные  научные  методы
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической
информацией;  умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения
теоретических и прикладных задач; 
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,
различным аспектам социально-экономической политики государства; 
5)  сформированность  системы  знаний  об  институциональных  преобразованиях  российской
экономики  при  переходе  к  рыночной  системе,  динамике  основных  макроэкономических
показателей и современной ситуации в экономике России. 
"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
права 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. 
"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; 
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; 
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9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых
норм  с  точки  зрения  их  соответствия  законодательству  Российской  Федерации,  выработки  и
доказательной  аргументации  собственной  позиции  в  конкретных  правовых  ситуациях  с
использованием нормативных актов. 
"Россия  в  мире"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать: 
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в
области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте
мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания
ее прошлого и настоящего; 
4)  сформированность  представлений  о  единстве  и  многообразии  многонационального
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 
5)  сформированность  умений  использования  широкого  спектра  социально-экономической
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в
один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических
процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 
7)  сформированность  способности  отличать  интерпретации  прошлого,  основанные  на
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;
8)  сформированность  представлений  об  особенностях  современного  глобального  общества,
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в
мире;
9)  сформированность  умений  реконструкции  и  интерпретации  прошлого  России  на  основе
источников,  владение  умениями  синтеза  разнообразной  исторической  информации  для
комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.
Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах
становления математики и информатики; 
сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
сформированность  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
сформированность  представлений  о  роли  информатики  и  ИКТ  в  современном  обществе,
понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы  в
Интернете; 
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в
обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического,
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных
технологий; 
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей,
вовлеченных  в  создание  и  использование  информационных  систем,  распространение
информации. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Математика  и  информатика"
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 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; 
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2)  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших
математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные  процессы  и  явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3)  владение методами доказательств и алгоритмов решения;  умение их применять,  проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;  использование  готовых
компьютерных  программ,  в  том  числе  для  поиска  пути  решения  и  иллюстрации  решения
уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер,
о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории
вероятностей;  умений находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
"Математика"  (включая  алгебру  и  начала  математического  анализа,  геометрию)
(углубленный уровень)  - требования к предметным результатам освоения углубленного курса
математики  должны  включать  требования  к  результатам  освоения  базового  курса  и
дополнительно отражать: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
1)  сформированность  представлений  о  необходимости  доказательств  при  обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
2)  сформированность  понятийного аппарата  по основным разделам курса  математики;  знаний
основных  теорем,  формул  и  умения  их  применять;  умения  доказывать  теоремы  и  находить
нестандартные способы решения задач; 
3)  сформированность  умений  моделировать  реальные  ситуации,  исследовать  построенные
модели, интерпретировать полученный результат; 
4)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического  анализа  и  их
свойствах,  владение умением характеризовать поведение функций,  использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
5)  владение  умениями составления  вероятностных моделей  по условию задачи  и  вычисления
вероятности  наступления  событий,  в  том  числе  с  применением  формул  комбинаторики  и
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса информатики должны отражать: 
1)  сформированность  представлений  о  роли  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в
окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов; 
3)  владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения
универсальном  алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием  основных  конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4)  владение  стандартными  приемами  написания  на  алгоритмическом  языке  программы  для
решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных  конструкций  программирования  и
отладки  таких  программ;  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по
выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объекта  (процесса);  о  способах  хранения  и
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простейшей  обработке  данных;  понятия  о  базах  данных  и  средствах  доступа  к  ним,  умений
работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7)  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники
безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информатизации;
понимания  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы  в
Интернете. 
"Информатика"  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать: 
1)  владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование
современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
3)  владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня  (по  выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные
управляющие конструкции; 
4)  владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации
прикладной задачи и документирования программ; 
5)  сформированность  представлений  о  важнейших  видах  дискретных  объектов  и  об  их
простейших  свойствах,  алгоритмах  анализа  этих  объектов,  о  кодировании  и  декодировании
данных и причинах  искажения  данных при передаче;  систематизацию знаний,  относящихся к
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики,
в том числе логические формулы; 
6)  сформированность  представлений  об  устройстве  современных  компьютеров,  о  тенденциях
развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях
операционных  систем;  об  общих  принципах  разработки  и  функционирования  интернет-
приложений; 
7)  сформированность  представлений  о  компьютерных  сетях  и  их  роли  в  современном  мире;
знаний  базовых  принципов  организации  и  функционирования  компьютерных  сетей,  норм
информационной  этики  и  права,  принципов  обеспечения  информационной  безопасности,
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с
ними; 
9)  владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-математических  моделей,
проведения  экспериментов  и  статистической  обработки  данных  с  помощью  компьютера,
интерпретации  результатов,  получаемых  в  ходе  моделирования  реальных  процессов;  умение
оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и  процессов,  пользоваться  базами
данных и справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования
компьютерных средств представления и анализа данных.
Естественные науки

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 
сформированность основ целостной научной картины мира; 
формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  наук;
сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  на  окружающую  среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-исследовательской,  творческой
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
сформированность  умений анализировать,  оценивать,  проверять на достоверность  и обобщать
научную информацию; 
сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-исследовательской  и

19



экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения  предметной области "Естественные науки"  включают

предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
физики 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 обучающихся).
"Физика"  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражать: 
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях,
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и
свойства  объектов,  объяснять  принципы  работы  и  характеристики  приборов  и  устройств,
объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 
3)  владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей  и  законов,  проверять  их экспериментальными средствами,  формулируя  цель
исследования; 
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов,
описания  и  анализа  полученной  измерительной  информации,  определения  достоверности
полученного результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и
производственной  деятельности  человека,  связанной  с  физическими  процессами,  с  позиций
экологической безопасности. 
"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
химии 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; 
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6)  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  химической  информации,
получаемой из разных источников;
7)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  овладение  основными
доступными методами научного познания;
"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; 
5)  сформированность  умений  прогнозировать,  анализировать  и  оценивать  с  позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с переработкой веществ. 
"Биология"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения  базового
курса биологии 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.
"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. 
"Естествознание"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать: 
1)  сформированность  представлений  о  целостной  современной  естественнонаучной  картине
мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о
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пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания,
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 
3)  сформированность  умения  применять  естественнонаучные  знания  для  объяснения
окружающих  явлений,  сохранения  здоровья,  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли
грамотного потребителя; 
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения
мегамира,  макромира  и  микромира;  владение  приемами  естественнонаучных  наблюдений,
опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 
5)  владение  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим  познавать  мир,
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники
информации для  подготовки  собственных работ,  критически  относиться  к  сообщениям СМИ,
содержащим научную информацию; 
6)  сформированность  умений  понимать  значимость  естественнонаучного  знания  для  каждого
человека,  независимо  от  его  профессиональной  деятельности,  различать  факты  и  оценки,
сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь  критериев  с
определенной системой ценностей. 
Астрономия" (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения учебного
предмета должны отражать: 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
1)  сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы,  эволюции  звезд  и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
3)  владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
4)  сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в  практической  деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства
и развитии международного сотрудничества в этой области.
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить: 
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного, социального и техногенного характера; 
владение  умением  сохранять  эмоциональную  устойчивость  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса физической культуры 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); 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
2)  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  поддержания
работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
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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;
"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; 
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области
энерго-  и  ресурсосбережения  в  интересах  сохранения  окружающей  среды,  здоровья  и
безопасности жизни; 
5)  сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,  моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
6)  сформированность  способности  к  выполнению  проектов  экологически  ориентированной
социальной  деятельности,  связанных  с  экологической  безопасностью  окружающей  среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) -  требования к предметным
результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 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
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военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
12)  владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи  пострадавшим  при
неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и  различных  видах  поражений),  включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Учебные  предметы,  курсы  по  выбору  обучающихся,  предлагаемые  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и
возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Изучение дополнительных учебных предметов,  курсов по выбору обучающихся
должно обеспечить:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  при  получении  среднего  общего
образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-
смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление,  расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или
вида деятельности;
совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной  деятельности,
профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета,
курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,  ценностно-  смысловых
установок,  развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей,
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной
и результативной деятельности;
3)  развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  ключевыми
компетентностями,  составляющими  основу  умения:  самостоятельному  приобретению  и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению)
проблем,  осознанному  использованию  информационных  и  коммуникационных  технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
4)  обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать  избранное
направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. направление образования;

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

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

Результаты выполнения индивидуального проекта 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

24



в  виде  завершенного  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:  информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

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

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) является
частью  системы  оценки  и  управления  качеством  образования  в  лицее  и  служит  одним  из
оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

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

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их итоговой аттестации;
-  оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  как  основа  аттестационных
процедур;
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.

Цель  оценки  –  получение  информации  о  соответствии  достигнутых  обучающимися
результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе
взаимодействия участников образовательных отношений.

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 обучающихся 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.

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.
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
-оценки  трех  групп  результатов:  личностных,  предметных,  метапредметных  (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
-использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки  динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
-использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг  друга
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка,
наблюдения и др.);

Уровневый  подход  реализуется  по  отношению  как  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов.

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  на  уровне  среднего  общего  образования
обеспечивается следующими составляющими:

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения –
базового и углубленного;

– планируемые  результаты  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник получит возможность научиться».

Уровневый подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов  реализуется  за  счет
фиксации различных уровней подготовки:  базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые
учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе
образовательной  деятельности.  Базовый  уровень  подготовки  определяется  на  основании
выполнения  обучающимися  заданий  базового  уровня,  которые  оценивают  планируемые
результаты  из  блока  «Выпускник  научится»,  используют  наиболее  значимые  программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов,
в целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной
информации,  включающей  информацию  об  особенностях  обучающихся,  об  организации
образовательной деятельности и т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
школы  и  образовательных  систем  разного  уровня.  Оценка  личностных  результатов
образовательной деятельности осуществляется:
-  в  ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами,  не
работающими  в  школе  и  обладающими  необходимой  компетенцией  в  сфере  психолого-
педагогической диагностики развития личности;
-  в  ходе  внутренних  мониторингов  оценки  сформированности  отдельных  личностных
результатов,  проявляющихся  в  соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в
образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации,
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
-ответственности  за  результаты  обучения;  способности  делать  осознанный  выбор  своей
образовательной траектории,  в том числе выбор профессии;  ценностно-смысловых установках
обучающихся,  формируемых  средствами  различных  предметов  в  рамках  системы  общего
образования.

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется:
-  на  основе  ежедневных  наблюдений  в  ходе  учебных  занятий  и  внеурочной  деятельности
учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, социальным
педагогом, администрацией школы;
- при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних  мониторингов,
используются только в виде усредненных, анонимных данных.
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Диагностические методики личностных результатов
№
п/п

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 деятельности 
социально-значимой деятельности

3. Сформированность основ 
гражданской идентичности

Диагностика  гражданской  идентичности
идентичности В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень
сформированности  гражданской  идентичности
М.В.Шакурова

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

Методика «Удовлетворенность учащихся школьной 
жизнью»

5. Знание  моральных  норм  и
сформированность  морально-
этических суждений

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

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

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ
«Новобурановская  СОШ»  в  ходе  внутреннего  мониторинга.  Содержание  и  периодичность
оценочных  процедур  устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий
строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например,
для  предметов  естественно-научного  цикла,  для  предметов  социально-гуманитарного  цикла  и
т. п.).  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.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут  быть

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
обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 10
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и (или) 11 классов, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта.

Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый  обучающимся  в
рамках  одного или нескольких  учебных  предметов  в  любой избранной области  деятельности
(познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-
творческой, иной).

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого
обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта,  а  также  критерии  оценки  проектной  работы  регулируются  Положением  об
индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования.

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной
комиссии в ОО.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  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 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
2. Умение отвечать на вопросы, умение
защищать свою точку зрения
3. Умение осуществлять учебное
сотрудничество в группе

Особенности оценки предметных результатов
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в
рамках  текущей  и  тематической  проверки  и  итоговых  планируемых  результатов  в  рамках
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Оценка  достижения  предметных  результатов  регламентируется  Положением  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  итоговой
аттестации обучающихся, которое принимается педагогическим советом и доводится до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей).
Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Текущий контроль успеваемости -  это систематическая  проверка знаний обучающихся,
проводимая  педагогическим  работником  на  уроках  (учебных  занятиях)  в  соответствии  с
образовательной программой.

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
–  определении  степени  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
соответствующего  уровня  общего  образования  в  течение  учебного  года  по  всем  учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах;
– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости
от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
– предупреждении неуспеваемости.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  представляет  собой  совокупность
мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам
(курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы в соответствии с авторской
программой.

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
 устные и письменные индивидуальные опросы;
 самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы;
 устные и письменные контрольные работы и зачеты;
 сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания);
 практические и лабораторные работы;
 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта);
 защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов;
 тестирование,  в  том  числе  с  использованием  контрольно-измерительных  материалов,

информационно-коммуникационных технологий.
Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог определяет

самостоятельно  в  соответствии  с  авторской   программой  предмета,  содержания  учебного
материала и используемых им образовательных технологий, отражает в рабочей программе.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной шкале
(минимальный балл – 2, максимальный – 5), которые выставляются в классный  журнал.

Все виды работ оцениваются в соответствии с Положением о критериях и нормах оценок
по  учебным предметам.

Текущий  контроль в  рамках  элективных  курсов,  курсов  внеурочной  деятельности
определятся  их  содержанием,   формой  организации  занятий,  особенностями  выбранного
направления. 

1)  Контроль   планируемых  образовательных  результатов  обучающихся  в  рамках
элективных  курсов осуществляется через следующие формы:

- устные и письменные опросы;
- тестирование;
- выполнение практических заданий;
- написание творческой работы (реферат, сочинение, эссе и др.)
- выполнение олимпиадных заданий;
- тестирование в форме ЕГЭ
- решение заданий повышенной сложности
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- интеллектуальная викторина, конкурс
- выполнение и защита проектов;

2)   Контроль   планируемых  образовательных  результатов  обучающихся  в  рамках  курсов
внеурочной деятельности осуществляется через следующие формы:

- творческие тематические выставки (индивидуальные и коллективные) учащихся;
- выполнение и защита проектов;
- оформление тематической газеты
- выполнение конкурсных заданий;
- составление ребусов, кроссвордов, головоломок;
- создание игровых ситуаций.

Текущий  контроль  реализации  содержания  элективных   курсов,  курсов  внеурочной
деятельности осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти
балльной  шкале.  Оценивание  внеучебных  достижений  обучающихся  в  ОУ  осуществляется
согласно «Положению о внеурочной деятельности  обучающихся».

Промежуточная аттестация учащихся -  процедура,  проводимая  с  целью  определения
степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной
ее части, учебною предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы и является
основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующих класс.

Промежуточная  аттестация  –  это  внутренняя  оценка  результатов  освоения  учащимися
образовательной программы.

Промежуточная аттестация проводится с целью:
-  объективного  установления  фактического  уровня  освоения  образовательной  программы  и
достижения результатов освоения образовательной программы;
-  соотнесения  достигнутого  уровня  с  требованиями  государственных  образовательных
стандартов;
-  оценки  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющей  выявить  пробелы в  освоении  им
образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные  потребности  учащегося  в
осуществлении  образовательной  деятельности, -  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений.
Периодичность и формы промежуточной аттестации.
- полугодовая аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания,
какой-либо части (частей), темы (тем), конкретного учебного предмета по итогам учебного
периода (полугодия);
- годовая аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания учебного
предмета за учебный год.
Механизм осуществления промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация:  полугодовая  отметка  выставляется  в  соответствии
«Положению  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации учащихся», «Положению о критериях и нормах оценок по учебным
предметам»:
Отметка  «отлично»  за  полугодие  выставляется,  если  средний  арифметический  балл
предшествующих оценок за полугодие равен  4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5. Отметка «отлично» за полугодие
может быть выставлена при среднем арифметическом балле 4,5. В этом случае определяющими
для учителя являются оценки за проверочные и контрольные работы за текущий период.
Отметка  «хорошо»  за  полугодие  выставляется,  если  средний  арифметический  балл
предшествующих оценок за полугодие равен  3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4. Отметка «хорошо за полугодие
может быть выставлена при среднем арифметическом балле 3,5. В этом случае определяющими
для учителя являются оценки за проверочные и контрольные работы за текущий период.
Отметка «удовлетворительно» за  полугодие выставляется,  если средний арифметический балл
предшествующих оценок за полугодие равен  2,6; 2,7; 2,8; 2,9;  3. Отметка «удовлетворительно»
за  полугодие  может быть  выставлена при среднем арифметическом балле 2,5.  В этом случае
определяющими для учителя являются оценки за проверочные и контрольные работы за текущий
период.
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Отметка «неудовлетворительно» за полугодие выставляется во всех остальных случаях.
Промежуточная аттестация: годовая отметка  по учебным  предметам  определяется как

среднее  арифметическое  полугодовых  отметок  и  выставляется  в  классный  журнал  целыми
числами в соответствии с правилами математического округления.

Итоговые  отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего
общего  образования  и  выставляются  в  журнал  целыми числами  в  соответствии  с  правилами
математического округления.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
– итоговой контрольной работы;
– письменных и устных экзаменов;
– тестирования;
– защиты индивидуального/группового проекта;
– зачета; 
Промежуточная  аттестация обучающихся  по  программам  элективных  курсов  проводится  в
форме:
 зачет;
 тестирование в форме ЕГЭ;
 выполнение и защита проекта;
 написание творческой работы (реферат, сочинение, эссе и др.)
Промежуточная аттестация обучающихся по программам внеурочной деятельности проводится в
форме:

- творческие тематические выставки (индивидуальные и коллективные) учащихся;
- выполнение и защита проектов;

-   других формах, определенных рабочей программой курса внеурочной деятельности.
Промежуточная  аттестация  по  элективным  курсам  осуществляется  без  фиксации

образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале. Полугодовая промежуточная
аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена.
Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся
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,
отзыва, 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:
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 
Критерий 1.2. Постановка проблемы 
Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта
Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы
Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.
Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта.
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:
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта
Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта
Критерий 2.3. Качество проектного продукта
Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств
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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:
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части
Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения
Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада
Критерий  3.4.  Соблюдение  регламента  защиты  (не  более  5-7  мин.)  и  степень  воздействия  на
аудиторию
сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно  изложить  и

оформить  выполненную  работу,  представить  ее  результаты,  аргументированно  ответить  на
вопросы:
Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность
Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения
Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта
учитываются три 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 Отметка

«неудовлетворительно»
менее 34

Базовый отметка
«удовлетворительно»

34-36 первичных баллов

Повышенный отметка «хорошо» 37—46 первичных баллов
Творческий отметка «отлично» 47—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): выбор темы и руководителя проекта.
 Основной этап (ноябрь-январь): 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 (февраль): защита проекта, оценивание работы.
 Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта.
 Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель.
Требования к оформлению ИП
Структура ИП:
 Титульный лист (Название 00, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО ученика, класс,
допуск к защите, город, год);
 Описание проекта - 3-5 страниц:
исходный замысел (актуальность, цель, назначение проекта);
краткое описание хода работы и полученных результатов над ИП;
список использованных источников.
Технические требования к ИП:
 Текст: Выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал одинарный, отступ
первой строки 1,25.
 Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.
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 Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится.
 Оглавление: должно формироваться автоматически.
 Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 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
Список литературы необходимо составлять по определенным правилам:
Печатная литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания.
Издательство. Год издания. Количество страниц.

 Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс.
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, отчѐты о
проведѐнных стендовый доклад);
 Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, экранных искусств),
представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, компьютерной изделие;
 Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие.
 Отчѐтные  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 результат
Практико-

ориентированный,
социальный

Решение
практических задач

Анализ данных
социологического

опроса, атлас,
атрибуты

несуществующего
государства, бизнес-

план, веб-сайт,
видеофильм,

выставка, газета,
журнал, действующая

фирма, игра, карта,
коллекция,

компьютерная
анимация,

оформление кабинета,
пакет рекомендаций,
стендовый доклад,
сценарий, статья,

сказка, 

Костюм, макет, модель,
музыкальное

произведение,
мультимедийный
продукт, отчеты о

проведённых
исследованиях,

праздник, публикация,
путеводитель, реферат,

справочник, система
школьного

самоуправления, серия
иллюстраций, учебное

пособие, чертеж,
экскурсия.

Исследовательский Доказательство или
опровержение какой-

либо гипотезы
Информационный Сбор информации о

каком-либо объекте
или явлении, анализ

информации
Творческий Привлечение интереса

публики к проблеме
проекта

Игровой или ролевой Представление опыта
участия в решении
проблемы проекта

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности
комиссии МБОУ «Новобурановская СОШ» согласно «Положению об индивидуальном проекте».
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Государственная итоговая аттестация 
 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных  программ  соответствующим  требованиям  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация проводится
по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим
учебным  предметам  -  литературе,  физике,  химии,  биологии,  географии,  истории,
обществознанию,  иностранным  языкам,  информатике  и  информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

33



 ГИА проводится:  
в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных

измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  стандартизированной
формы (далее - КИМ), 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, а также
для  лиц,  освоивших  образовательные  программы  среднего  общего  образования  в  форме
семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;  Заместитель
директора  по  учебно-воспитательной  работе  под  роспись  информирует  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  о  сроках,  местах  и  порядке  подачи  заявлений  на
прохождение  ГИА,  в  том числе  в  форме ЕГЭ,  о месте  и  сроках  проведения  ГИА, о порядке
проведения  ГИА,  в  том  числе  об  основаниях  для  удаления  с  экзамена,  изменения  или
аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи,
о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами
ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся.  

Выбранные  выпускником  форма  (формы)  государственной  итоговой  аттестации  и
общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в
заявлении до 1 февраля.  

 Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  подаче  заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся,
выпускники  прошлых  лет,  дети-инвалиды  и  инвалиды  -  оригинал  или  заверенную  в
установленном  порядке  копию  справки,  подтверждающей  факт  установления  инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. К ГИА
допускаются  обучающиеся,  не  имеющие  академической  задолженности  и  в  полном  объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе
среднего  общего  образования  не  ниже  удовлетворительных)  и  имеющие  «зачет»  за  итоговое
сочинение (изложение).  

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим
советом гимназии и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего учебного года.   

Порядок  проведения  ЕГЭ  и  порядок  проведения  ГВЭ  для  различных  категорий
выпускников,  в  том  числе  порядок  работы  и  функции  экзаменационных,  предметных  и
конфликтных  комиссий  в  зависимости  от  формы  проведения  государственной  итоговой
аттестации,  определяются  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации.  Для
проведения  ЕГЭ  и  ГВЭ  на  территории  Российской  Федерации  и  за  ее  пределами
предусматривается  единое  расписание  экзаменов.  По  каждому  учебному  предмету
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.  

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающихся  детей
инвалидов,  а  также  тех,  кто  обучался  по  состоянию  здоровья  на  дому,  продолжительность
экзамена увеличивается на 1,5 часа. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых
утверждаются Министерством образования и науки Алтайского края по согласованию с ГЭК. 

 При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  ЕГЭ  используется
стобалльная система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. Результаты ГИА
признаются  удовлетворительными  в  случае,  если  обучающийся  по  обязательным  учебным
предметам  при  сдаче  ЕГЭ  набрал  количество  баллов  не  ниже  минимального,  определяемого
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительных (три балла). В
случае  если  обучающийся  получил  на  ГИА  неудовлетворительный  результат  по  одному  из
обязательных  учебных  предметов,  он  допускается  повторно  к  ГИА  по  данному  предмету  в
текущем году в формах, устанавливаемых Положением, в дополнительные сроки. 

 Обучающимся,  не  прошедшим  ГИА  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 дополнительные сроки,
предоставляется  право  пройти  ГИА  по  соответствующим  учебным  предметам  не  ранее  1
сентября текущего года.  

34



Итоговая оценка учебных предметов 
  В аттестат выпускнику 11 класса,  получившему во время прохождения государственной
итоговой  аттестации  по  обязательным  предметам  (русский  язык,  математика)  положительные
результаты, выставляются итоговые отметки.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего
общего  образования  и  выставляются  в  аттестат   целыми числами в соответствии  с  правилами
математического округления.  

Выпускникам,  не  завершившим  среднего  общего  образования,  не  прошедшим
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно
неудовлетворительный  результат  по  одному  из  этих  предметов  на  государственной  итоговой
аттестации  в  дополнительные  сроки,  выдается  справка  об  обучении  в  образовательном
учреждении,  форма  которой  утверждается  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации. 

II.  Содержательный  раздел  основной  образовательной   программы   среднего  общего
образования
2.1.  Программа  развития  универсальных  учебных действий,  включающая  формирование
компетенций  обучающихся  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  при  получении  среднего  общего
образования (далее - Программа) содержит: 
 цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся как

средства совершенствования их универсальныхучебных действий; 
 описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 
 описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальныхучебных  действий  и  их

связи с содержанием отдельных учебных предметов ивнеурочной деятельностью, а также места
универсальных учебных действий вструктуре образовательной деятельности; 
 типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 
 описание особенностей учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся; 

  описание  основных  направлений  учебно-исследовательской  и  проектнойдеятельности
обучающихся; 

 планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности; 
 описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся,

в  том  числе  системы  организационно-  методического  иресурсного  обеспечения  учебно-
исследовательской и проектной деятельностиобучающихся; 

 методику  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  примененияобучающимися
универсальных учебных действий.

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  при  получении  среднего  общего
образования (далее - Программа) направлена на: 
реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения
основной образовательной программы; 
повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы,  а
также усвоения знаний и учебных действий; 
формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения  методов,
технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  для
достижения 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.
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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 впредметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

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

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

 практическую направленность проводимых исследований ииндивидуальных проектов; 
 возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.

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

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

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

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

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

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

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер обучающихся. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,  определяемую общей логикой
возрастного развития. 

Отличительными  особенностями  старшего  школьного  возраста  являются:  активное
формирование  чувства  взрослости,  выработка  мировоззрения,  убеждений,  характера  и
жизненного самоопределения. 

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

Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных  учебных
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действий  и  их  связи  с  содержанием  отдельных  учебных  предметов  и  внеурочной
деятельностью,  а  также  места  универсальных  учебных  действий  в  структуре
образовательной программы 

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. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предлагают типологию
УУД,  в  соответствии  с  которой  все  они  могут  быть  разделены  на  три  вида:  регулятивные,
познавательные и коммуникативные. 

Регулятивными являются действия, связанные с принятием и удержанием учебных целей,
планированием, контролем, оценкой и рефлексией. 

Коммуникативные  действия  предполагают  использование  речевых  средств  и  средств
информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ)  для  решения
коммуникативных  и  познавательных  задач;  использование  различных  способов  поиска  (в
справочных  источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),
сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации;  готовность
слушать  собеседника  и вести диалог;  признавать  возможность  существования  различных точек
зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов  сторон;  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих и т.д. 

Познавательные  включают  в  себя  владение  способами  решения  проблем  творческого  и
поискового характера; использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач; владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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  10-11  классов  предоставляется  возможность  участия  в  дистанционных
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учебных курсах с Интернет-ресурсов, принять участие в волонтерском движении на территории
Усть-Калманского  муниципального  района  и  за  его  пределами,  реализации  социальных  и
гражданских проектов, благотворительных акций, в работе ремонтных бригад в школе и бригад по
благоустройству с.Новобураново, в осуществлении профессиональных проб в должности вожатых
в летнем школьном лагере.  При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее
значение  приобретает  начинающееся  профессиональное  самоопределение  обучающихся.
Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с
осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами.  В этом
возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе
и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой,
создает  кризисную  ситуацию  бесконечных  проб,  трудностей  в  самоопределении,  остановки  в
поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный  уровень  сформированности  регулятивных  универсальных  учебных
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на
успешности  обучающихся.  Переход  на  индивидуальные  образовательные  траектории,  сложное
планирование  и  проектирование  своего  будущего,  согласование  интересов  многих  субъектов,
оказывающихся  в  поле  действия  старшеклассников,  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  профиля  и  подготовки  к  выбору  будущей  профессии.  Это  предъявляет
повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на профильном, но
и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи:
во-первых,  построить  системное  видение  самого  учебного  предмета  и  его  связей  с  другими
предметами  (сферами  деятельности);  во-вторых,  осознать  учебный  предмет  как  набор  средств
решения  широкого  класса  предметных  и  полидисциплинарных  задач.  При  таком  построении
содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования
универсальных учебных действий в школе. 
Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий

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

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

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

 обеспечение  возможности  конвертировать  все  образовательные  достижения  обучающихся,
полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной
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образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие

полидисциплинарный и метапредметный характер; 
 обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  образовательных  событий,  в  рамках

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  событий,  требующих  от  обучающихся
предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи  должны  быть  сконструированы  таким  образом,  чтобы  формировать  у  обучающихся
умения:  а)  объяснять  явления  с  научной  точки  зрения;  б)  разрабатывать  дизайн  научного
исследования;  в)  интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и
формулировать соответствующие выводы. 
На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  познавательных  УУД  обеспечивается
созданием условий  для  восстановления  полидисциплинарных  связей,  формирования  рефлексии
обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 
Для  обеспечения  формирования  познавательных  УУД на  уровне  среднего  общего  образования
рекомендуется  организовывать  образовательные  события,  выводящие  обучающихся  на
восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 
 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивны; 
 методологические и философские семинары; 
 образовательные экспедиции и экскурсии; 
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
 выбор  тематики  исследования,  связанной  с  новейшими  достижениями  в  области  науки  и

технологий;
oвыбор  тематики  исследований,  связанных  с  учебными  предметами,  неизучаемыми  в  школе:
психологией, социологией, бизнесом и др.; 
 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона,

мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
–  с  обучающимися  других  образовательных  организаций  региона,  как  с  ровесниками,  так  и  с
детьми иных возрастов;
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности
для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимсясамостоятельно ставить цели
коммуникации,  выбирать  партнеров  и  способповедения  во  время  коммуникации,  освоение
культурных и социальных нормобщения с представителями различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющимобеспечивать использование
всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи  обучающихся;  материал,  используемый  для
постановки  задачи  на  ассамблеях,  должен  носитьполидисциплинарный  характер  и  касаться
ближайшего будущего; 

 комплексные  задачи,  направленные  на  решение  актуальных  проблем,лежащих  в  ближайшем
будущем обучающихся: выбор дальнейшейобразовательной или рабочей траектории, определение
жизненных стратегий и т.п.; 
 комплексные задачи, направленные на решение проблем местногосообщества; 
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реальносуществующих бизнес-
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практик; 
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местногосообщества. К таким проектам

относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельнаяорганизация волонтерских акций;
б)  участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  самостоятельная  организация
благотворительных  акций;  б)  создание  и  реализация  социальных  проектов  разного  масштаба
инаправленности, выходящих за рамки образовательной организации; 
 получение предметных знаний в структурах, альтернативныхобразовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б)  участие  в  дистанционных конкурсах  и  олимпиадах;  в)  самостоятельное  освоение отдельных
предметов  и  курсов;  г)  самостоятельное  освоение  дополнительных  иностранных  языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается
созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.

Для  формирования  регулятивных  учебных  действий  целесообразно  использовать
возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной  образовательной
траектории.  Например:  а)  самостоятельное  изучение  дополнительных  иностранных  языков  с
последующей  сертификацией;  б)  самостоятельное  освоение  глав,  разделов  и  тем  учебных
предметов; в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; г)
самостоятельное  определение  темы  проекта,  методов  и  способов  его  реализации,  источников
ресурсов,  необходимых  для  реализации  проекта;  д)  самостоятельное  взаимодействие  с
источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е)  самостоятельное  управление  ресурсами,  в  том  числе  нематериальными;  ж)  презентация
результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  и  проектной  работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на
уровне среднего общего образования.

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

На  уровне  основного  общего  образования  процесс  становления  проектной  деятельности
предполагает  и  допускает  наличие  проб  в  рамках  совместной  деятельности  обучающихся  и
учителя.  На уровне среднего общего образования проект реализуется  самим старшеклассником
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели,
описывают  необходимые  ресурсы  и  пр.  Начинают  использоваться  элементы  математического
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.

На  уровне  среднего  общего  образования  сам  обучающийся  определяет  параметры  и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров
и  критериев  успешности  проекта,  предлагаемых  другими,  внешними  по  отношению  к  школе
социальными и культурными сообществами.

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

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов, направленных
не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую организацию совместной
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деятельности  партнѐров.  Такая  деятельность  ориентирована  на  удовлетворение   эмоционально-

психологических  потребностей  партнѐров  на  основе развития соответствующих УУД, а именно:

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;

устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;

проводить эффективные групповые обсуждения;
обеспечивать   обмен   знаниями   между   членами   группы   для   принятия  эффективных
совместных решений;

чѐтко  формулировать  цели  группы  и  позволять  еѐ участникам  проявлять  инициативу  для

достижения этих целей;
адекватно реагировать на нужды других.

В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом  является 
постановка  цели  своей  работы.  Помощь  педагога  необходима,  главным  образом,  на  этапе
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на
вопрос:   «Зачем  я  собираюсь  делать  этот  проект?»  Ответив  на  этот  вопрос,   обучающийся
определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого  следует сделать?» Решив
его, обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий  шаг—как  это  делать.  Поняв  это,  обучающийся  выберет  способы,   которые
будет  использовать  при  создании  проекта.  Также  необходимо  заранее  решить,  чего  он  хочет
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.  Только продумав все эти
вопросы, можно приступать к работе.

Кроме  того,  учебный  проект—прекрасный  способ  проверки  знаний  обучающихся, 
поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться  в форме  защиты
учебного проекта.

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию

позитивной   Я-концепции   (опыт   интересной   работы   и   публичной   демонстрации   еѐ
результатов),   развитию   информационной   компетентности.   При   правильной   организации
именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают формированию  у обучающихся
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость,
тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
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постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла—сущности будущей деятельности;
планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого инструментария;
собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и  коррекцией
результатов работ;
оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как конечного продукта;
представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересованных  лиц   для
обсуждения  и  возможного  дальнейшего  практического использования.
Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся

Возможными  направлениями  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности
являются: исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; информационное;
социальное; игровое; творческое.

На  уровне  среднего  общего  образования  приоритетными  направлениями  являются:
социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное.

Наиболее востребованными являются следующие типы проектов:
Информационные проекты. 

Этот  тип  проектов  направлен  на  работу  с  информацией  о  каком-либо  объекте,  явлении,  еѐ
структурированию, анализу и обобщению. 
Проектные 
работы  могут  быть  представлены  в  виде дайджестов,  электронных  и  бумажных справочников,
энциклопедий,  электронных  страниц на  сайте  школы,  каталогов  с приложением карт, схем,
фотографий. 
Игровые проекты. 
Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом  которой  является
создание,   конструирование   или  модернизация   игр  (настольных,   подвижных,   спортивных,
компьютерных)   на   основе   предметного  содержания.  Проектные  работы  могут  быть
представлены  в  виде  описаний,  объектов,  программного  обеспечения,  в  формате  электронной
игры.
Социальные  проекты. 
Социальные  проекты  представляют  собой  целенаправленную  социальную   (общественную)
практику  относительно  социальных  проблем  и  явлений. Участие  в  социальных  проектах
способствует  формированию  социального  опыта,  помогает осваивать правила общественного
поведения.
Социальный проект позволяет обучающимся решить  проблемы  ближайшего  социума.  При  этом
под  ближайшим социумом  для  учащихся    следует  понимать собственно классный коллектив
далее социум расширяется до пределов школы и выходит за ее пределы (микрорайон, ближайшее
социальное окружение школы). 
Инженерные  проекты. 
Под   инженерным   проектом   понимается   создание   или  усовершенствование   принципов
действия,  схем,  моделей,  образцов  технических конструкций,  устройств,  машин.  Эти  проекты
предполагают   традиционные   для  инженерного  проекта  этапы:  определение  функциональной
необходимости  изобретения  (улучшения),   определение   критериев   результативности,
планирование  работы, предварительные  исследования  и  поиск  информации, создание  и  оценка
реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, демонстрация результатов.
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Учебно - исследовательские  проекты. 
Основным   видом   деятельности   данного   типа  проектов   является   исследовательская
деятельность.   При   этом   изучение   (поиск,  наблюдение,   систематизация)   или   решение
обучающимися   проблемы  предполагает  наличие  основных этапов,  а  именно:  выбор  области
исследования, объекта,  предмета,  определение проблемы, составление плана и графика. работы,
изучение  информационных  источников   по   проблеме,   разработка   гипотез,   их   оценка,
постановка  цели  и  задач, разработка  и  проведение  экспериментов,  сопоставление  гипотезы  с
результатами экспериментов,  оценка  результатов,  выводы  и  постановка  новых  проблем  или
задач. 

Учебно-исследовательские   проекты   могут   быть   предметными   и   межпредметными.
Последние   имеют   особое   значение,   поскольку   решают   проблему   формирования
метапредметных результатов и представлений.
Планируемые  результаты  учебно–исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся  в рамках урочной и внеурочной деятельности

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

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

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы,
модель, метод сбора и метод анализа данных; 
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
 о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в  результатах

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, раудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
 использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-познавательных

задач; 
 использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в

ходе учебно-исследовательской работы. 
С  точки  зрения  формирования  универсальных  учебных  действий,  в  ходе  освоения

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
 формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и  проектирования,

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
 восстанавливать  контексты  и  пути  развития  того  или  иного  вида  научной  деятельности,

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
 отслеживать  и  принимать  во  внимание  тренды  и  тенденции  развития  различных  видов

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),необходимые для достижения
поставленной цели; 

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

 вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных  типов  ресурсов,  точно  и  объективно
презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью  обеспечения
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продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе
реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать
пути минимизации этих рисков; 
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в

жизни других людей, сообществ); 
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные

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

Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы
развития  УУД,  должны  обеспечить  совершенствование  компетенций  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
–  укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,  руководящими и иными
работниками;
– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
–  непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  образовательной
организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.

Педагогические  кадры должны иметь  необходимый уровень  подготовки  для  реализации
программы УУД, что может включать следующее:
–  педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  обучающихся  начальной,
основной и старшей школы;
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
–  педагоги  участвовали  в  разработке  программы  по  формированию  УУД  или  участвовали  во
внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения  выбранной  программы  по
УУД;
–  педагоги  могут  строить  образовательную  деятельность  в  рамках  учебного  предмета  в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
–  педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,  исследовательской
деятельности;
  характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит  представлениям  об
условиях формирования УУД;
 педагоги  владеют  методиками  формирующего  оценивания;  наличие  позиции  тьютора  или
педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках
одного или нескольких предметов.

Наряду  с  общими  можно  выделить  ряд  специфических  характеристик  организации
образовательного  пространства  старшей  школы,  обеспечивающих  формирование  УУД  в
открытом образовательном пространстве:

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

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

– обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений,  полученных
обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и  событиях,  в  учебные
результаты основного образования;
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– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ,
дистанционных  университетов)  как  элемента  индивидуальной  образовательной  траектории
обучающихся;

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

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

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую
деятельность;

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

К  обязательным  условиям  успешного  формирования  УУД  относится  создание
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков,
так  и  вне  их.  Нецелесообразно  допускать  ситуации,  при  которых  на  уроках  разрушается
коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного
обмена,  не  затребована  читательская  компетенция,  создаются  препятствия  для  собственной
поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание  условий  для  развития  УУД  —  это  не  дополнение  к  образовательной
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное
обучение  невозможно без  одновременного  наращивания  компетенций.  Иными словами,  перед
обучающимися  ставятся  такие  учебные  задачи,  решение  которых  невозможно  без  учебного
сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  (а  также  с  младшими,  если  речь  идет  о
разновозрастных  задачах),  без  соответствующих  управленческих  умений,  без  определенного
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.

Например,  читательская  компетенция  наращивается  не  за  счет  специальных  задач,
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что
поставленная  учебная  задача  требует  разобраться  в  специально  подобранных  (и  нередко
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ,  понимание,
структурирование,  трансформацию  текста.  Целесообразно,  чтобы  тексты  для  формирования
читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников.  В
таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных
действий. 

Все  перечисленные  элементы  образовательной  инфраструктуры  призваны  обеспечить
возможность  самостоятельного  действия  обучающихся,  высокую  степень  свободы  выбора
элементов  образовательной  траектории,  возможность  самостоятельного  принятия  решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения универсальных учебных действий

Наряду  с  традиционными  формами  оценивания  метапредметных  образовательных
результатов  на  уровне  среднего  общего  образования  универсальные  учебные  действия
оцениваются  в  рамках  специально  организованных  образовательной  организацией  модельных
ситуаций,  отражающих специфику  будущей  профессиональной  и  социальной  жизни подростка
(например,  образовательное  событие,  защита  реализованного  проекта,  представление  учебно-
исследовательской работы). 
Образовательное  событие  как  формат  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
в событии целесообразно обеспечить  участие обучающихся разных возрастов  и разных типов
образовательных организаций и учреждений (техникумов,  колледжей,  младших курсов  вузов  и
др.).
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в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги
вузов,  педагоги  образовательных  организаций,  чьи  выпускники  принимают  участие  в
образовательном событии;
во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы
работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых
результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.

Основные  требования  к  инструментарию  оценки  универсальных  учебных  действий  во
время реализации оценочного образовательного события:

 для  каждого  из  форматов  работы,  реализуемых  в  ходе  оценочного  образовательного
события,  педагогам  целесообразно  разработать  самостоятельный  инструмент  оценки;  в
качестве  инструментов  оценки  могут  быть  использованы  оценочные  листы,  экспертные
заключения и т.п.;

 правила  проведения  образовательного  события,  параметры  и  критерии  оценки  каждой
формы  работы  в  рамках  образовательного  оценочного  события  должны  быть  известны
участникам заранее,  до начала события. По возможности,  параметры и критерии оценки
каждой  формы  работы  обучающихся  должны  разрабатываться  и  обсуждаться  с  самими
старшеклассниками;

 каждому  параметру  оценки  (оцениваемому  универсальному  учебному  действию),
занесенному  в  оценочный  лист  или  экспертное  заключение,  должны  соответствовать
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится
то или иное количество баллов;

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

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена
возможность  самооценки  обучающихся  и  включения  результатов  самооценки  в
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут
быть  использованы  те  же  инструменты  (оценочные  листы),  которые  используются  для
оценки обучающихся экспертами.

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

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
- защита темы проекта (проектной идеи);
- защита реализованного проекта.

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
актуальность проекта;
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других
людей;
-  ресурсы  (как  материальные,  так  и  нематериальные),  необходимые  для  реализации  проекта,
возможные источники ресурсов;
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного
проекта;

В  результате  защиты  темы  проекта  должна  произойти  (при  необходимости)  такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное
проектное действие.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по
следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие
люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта,
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а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его
реализации.

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В
функцию тьютора (куратора)  входит:  обсуждение  с обучающимся проектной идеи и помощь в
подготовке  к  ее  защите  и  реализации,  посредничество  между  обучающимися  и  экспертной
комиссией (при необходимости), другая помощь.

Регламент  проведения  защиты  проектной  идеи  и  реализованного  проекта,  параметры  и
критерии  оценки  проектной  деятельности  должны  быть  известны  обучающимся  заранее.  По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и
обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные  требования  к  инструментарию  оценки  сформированности  универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

 оценке  должна  подвергаться  не  только  защита  реализованного  проекта,  но  и  динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи)
до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

 для  оценки  проектной  работы  должна  быть  создана  экспертная  комиссия,  в  которую
должны обязательно входить  педагоги  и  представители администрации образовательных
организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности,
в рамках которых выполняются проектные работы;

 оценивание производится на основе критериальной модели;
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент;

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок
обучающимся  и  другим  заинтересованным  лицам  определяет  сама  образовательная
организация;

 результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате,  принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

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

Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно  носить  выраженный
научный  характер.  Для  руководства  исследовательской  работой  обучающихся  необходимо
привлекать  специалистов  и  ученых  из  различных  областей  знаний.  Возможно  выполнение
исследовательских  работ  и  проектов  обучающимися  вне  школы  –  в  лабораториях  вузов,
исследовательских  институтов,  колледжей.  В  случае  если  нет  организационной  возможности
привлекать  специалистов  и  ученых  для  руководства  проектной  и  исследовательской  работой
обучающихся  очно,  желательно  обеспечить  дистанционное  руководство  этой  работой
(посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
-естественно-научные исследования;
-исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы,
например в психологии, социологии);
-экономические исследования;
-социальные исследования;
-научно-технические исследования.

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

Для  исследований  в  естественно-научной,  научно-технической,  социальной  и
экономической  областях  желательным  является  использование  элементов  математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
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Основные  направления  формирования  и  развития  УУД  на  уровне  среднего  общего
образования в МБОУ «Новобурановская СОШ» 
Направления деятельности Виды деятельности Формируемые УУД
Базовые  и  профильные
общеобразовательные
дисциплины 

Применение  и  развитие  УУД
на предметных занятиях 

Умение  самостоятельно
осуществлять  поиск  методов
решения  практических  задач,
применять  различные  методы
познания.  УУД  различного
типа  в  соответствии  со
спецификой  учебного
предмета 

Предметные курсы Применение  и  развитие  УУД
на предметных курсах 

Владение  навыками
познавательной,  учебно-
исследовательской  и
проектной  деятельности.
Владение  навыками
разрешения проблем 

Проектная, исследовательская,
творческая  внеурочная
деятельность 

Применение  и  развитие  УУД
на  курсах  внеурочной
деятельности 

УУД  различного  типа  в
соответствии  со  спецификой
проектов  и  внеурочной
деятельности.  Умение
самостоятельно 
определять цели и 
составлять  планы
деятельности.  Умение
самостоятельно  осуществлять,
контролировать  и
корректировать  деятельность.
Умение  использовать  все
возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных
целей  и  реализации  планов
деятельности 

Методы формирования и возможные формы контроля УУД
Умение Методы формирования Возможные  способы

контроля 
Познавательные действия (интеллектуальные умения)

Умение  воспринимать
информацию(факты,  нормы,
обозначения,  аксиомы,
правила,  формулы)  из
различных источников (книга,
СМИ, наблюдение, Интернет и
др.) 

Подбор  синонимов,
антонимов,  перевод,
изучение  кодов,
обозначений,  задания  на
понимание  инструкций,
задания с «пропусками» 

Задания  на  проверку
понимания  смысла  слов  и
отдельных  фраз  в  устной  и
письменной  речи,
терминологический  диктант,
задания  на  проверку  умения
пользоваться схемами, кодами,
обозначениями,
схематический  диктант,
задания  на  проверку  умения
воспринимать  информацию  в
форме  слухового  или
зрительного сообщения 

Умение  воспроизводить
информацию  в  устной  и
письменной форме 

Задания  на  воспроизведение
информации в разных формах
(устное  и  письменное
воспроизведение информации,
ответы  на  вопросы,  тесты  и

Задания  на  воспроизведение
информации в разных формах 

48



т.п.) 
Умение  перерабатывать
информацию  (сравнение,
синтез,  обобщение,
аргументация,  интерпретация,
систематизация и др.) 

Задачи  на  соотнесение,
сравнение,  анализ,  синтез,
аргументацию,
интерпретацию,
систематизацию информации 

Задания  на  соотнесение,
сравнение,  анализ,  синтез,
аргументацию,
интерпретацию,
систематизацию информации 

Умение  применять  знания
на  практике,  действовать
по  формуле,  алгоритму  и
т.п. 

Задания  на  воспроизведение
алгоритмов в разных условиях

Выполнение  практических
заданий,  лабораторных  работ,
практикумов 

Умение  выстраивать  из
полученной  информации  и
опыта общую картину 

мира  и  достраивать  еѐ в

течение жизни 

Задания  на  подбор  примеров
из  разных  областей  знаний  и
опыта 

Задания  на  межпредметную
взаимосвязь; задания на поиск
вариантов использования и 
применение информации 

Умение  преобразовывать
действительность  (получать
новую  информацию  и
реальность  через
исследовательскую  и
проектную  и  другую
творческую деятельность) 

Задания  на  развитие
экспериментального
мышления,  формирование
исследовательской  позиции,
технологии  развития
критического  мышления,
задачи  с  недостатком  или
избытком данных 

Задания творческого характера
на  преобразование
действительности в различной
форме:  проектирование,
исследование, создание новых
образов  в  разной  форме,
моделирование 

Регулятивные действия (организационные умения)
Постановка  цели  в  форме
предвосхищения результата 

Упражнения  на  постановку
целей в учебной и внеурочной
деятельности:  «Что  должно
получиться  в  результате?».
Формирование  культуры
постановки целей 

Анализ целевых установок 

Оценка  предполагаемого
результата  с  точки  зрения
пользы  и  безопасности  для
себя и других 

Задания  на  соотнесение
предполагаемого  результата  с
реальностью  с  точки  зрения
пользы и безопасности 

Задания  на  соотнесение
предполагаемого  результата  с
реальностью  с  точки  зрения
пользы и безопасности 

Восприятие  (анализ)
образца, правила, алгоритма
последовательности,  на
которые  следует
ориентироваться  при
выполнении  действия  по
готовому  образцу,  правилу,
алгоритму  в  качестве
ориентира 

Задания  на  освоение  готовых
алгоритмов,  использование
технологии  «опорных
сигналов»,  выделение
ключевых  слов  в  вопросе
задачи  (тексте),  задания  на
построение внутреннего плана
действия 

Задания  на  выделение
отдельных  элементов  образца
как ориентира 

Построение  собственного
ориентира  при  отсутствии
готового  образца,  правила,
алгоритма
последовательности
(постановка задач) 

Обобщение  способа  решения
заданий  определенного  типа,
самостоятельное  осознанное
построение  алгоритма
выполнения  действий,  вывод
правил,  формул  для
последующего использования 

Задания на выделение правила
или  алгоритма,  выстроенного
на поисковом этапе решения 

Соотнесение  с  ориентиром Работа над ошибками, задания Задания  на  поиск  своих  и
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(готовым  или  построенным
самостоятельно)  в  процессе
выполнения  действия;
соотнесение  полученного
результата  с
предполагаемой целью 

на  соотнесение  результата  с
целью  (планируемым
результатом),  задания  на
рефлексию  (самоанализ)
собственной деятельности 

чужих ошибок 

Умение  вносить
корректировку  и  выполнять
действие с учетом прошлого
опыта 

Анализ  ошибок  в  динамике:
есть  ли  повторяющиеся
ошибки 

Задания  на  корректировку  и
построение  выводов  на
будущее 

Умение  создавать  условия,
необходимые для выполнения
действия 

Задачи  с  недостатком  или
избытком условий, задания на
определение  необходимых  и
достаточных  условий  и  их
обеспечение 

Задания  на  определение
необходимых и достаточных и
их обеспечение 

Умение  находить ресурсы и
средства  для  выполнения
действия 

Задания  на  поиск
необходимых  и
дополнительных  источников
информации,  правил,
закономерностей,  формул,
образцов,  алгоритмов,
необходимых для выполнения
действия  и  деятельности  в
целом 

Задания  на  поиск
необходимых  и
дополнительных  источников
информации,  правил,
закономерностей,  формул,
образцов,  алгоритмов,
необходимых для выполнения
действия  и  деятельности  в
целом 

Коммуникативные действия (коммуникативные умения)
Умение  выстраивать
речь(устную и письменную, с
учетом  понимания  языков),
ориентированную на других и
понятную другим 

Задания  на  построение
речевых  высказываний,
инструкций, понятных другим 

Анализ речевых высказываний
(устных  и  письменных)  с
точки зрения правильности их
построения 

Умение  слушать,
воспринимать  письменную
речь и понимать другого 

Задания  на  выполнение
действий  по  речевым
инструкциям 

Задания  на  анализ  понимания
речи  (устной  и  письменной,
родной  и  иностранной,  из
разных источников и с разных
носителей),  на  запись,
фиксацию сообщений 

Умение строить диалог Задания  на  построение
диалоговой речи 

Задания  с  использованием
диалоговой речи 

Умение  сополагать
информацию, полученную от
другого,  с  собственным
знанием,  мнением,
собственной позицией 

Технологии  формирование
критического мышления 

Задания  на  поиск  сходств  и
различий  полученной
информации,  на  различение
подходов 

Умение  отнестись  к
информации, расходящейся с
собственным  мнением,
знанием,  собственной
позицией  (принять,  учесть,
отклонить, оценить позитивно
или негативно и т.д.) 

Задания  на  определение
позиции и точки зрения автора

Задания на оценку полученной
информации,  на  различение
подходов 

Умение уважать 
представления  и  мнения
окружающих,  если  они  не
находятся в зоне социальной
опасности 

Задания на поиск 
рационального  зерна  в
информации,  расходящейся  с
собственными
представлениями,  поиск

Наблюдение за поведением и 
высказываниями
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сильных  и  слабых  сторон
разных подходов 

Умение  выстраивать
аргументы  при  отличии
собственных  представлений
и мнений от представлений
и мнений окружающих 

Задания на поиск аргументов и
построение доказательств 

Задания на аргументацию 

Умение  отстаивать
собственную  позицию,  свои
права 

Освоение  технологий  ведения
дискуссий 

Наблюдение за дискуссией 

Умение строить поведение в
конфликте 

Задания  на  поиск
конструктивного  решения
конфликтных  и  проблемных
ситуаций 

Наблюдение  за  поведением  в
различных  конфликтных
ситуациях,  анализ  причин
возникновения  конфликтов,
психологическая диагностика 

Умение  договариваться  о
совместных  действиях,
принимать решения в группе

Задания на групповое решение
проблем 

Наблюдение  за  работой  в
группе  по  выполнению
заданий на принятие решений
и  обоснование  группового
решения 

Умение  принимать  на  себя
ответственность,  функции,
роль,  действовать  по
совместно  принятым
правилам  при  совместном
выполнении действий 

Задания  на  освоение
различных  ролевых  позиций
при  групповом  решении
проблем 

Наблюдение  за  работой  в
группе  при  реализации
определенных  проектов,  дел,
психологическая диагностика 

Умение  сознательно
распределять,  отслеживать
и контролировать функции,
ответственность,  вклады
при совместном выполнении
действий 

Задания  на  рефлексию
процесса группового  решения
проблем 

Наблюдение  за  реализацией
длительной  совместной
деятельности,  многодневных
проектов 

Умение  оказывать  и
принимать помощь 

Задания  на  определение
недостаточности  собственных
ресурсов  и  поиск  возможных
источников помощи 

Наблюдение  за  поведением  в
ситуациях неуспеха 

Умение  меняться  ролями,
позициями,  функциями  при
выполнении действий 

Задания  на  освоение
различных  ролевых  позиций
при  выполнении  действий  в
группе 

Наблюдение  за  реализацией
совместной  деятельности  в
условиях  обмена  ролями  или
функциями 

Умение  адекватно
оценивать  и  присваивать
совместный результат 

Задания  на  рефлексию  и
оценку  вкладов  участников
при решении проблем и 
выполнении действий в группе

Наблюдение  за  соблюдением
этических  норм  при
достижении результата, 
оценка вкладов каждого члена
группы 

Личностные действия (нравственно-оценочные умения) 
Умение проявлять интерес к
информации  и
действиям(своим и чужим) 

Формирование
познавательной мотивации 

Наблюдение  за  проявлением
отношения  к  воспринимаемой
информации 

Умение  оценивать
информацию  и  действия
относительно  собственных
представлений,  ценностных
ориентаций,  необходимости
и достаточности 

Задачи  на  идентификацию
личностных  позиций,
самоопределение,  задания  на
оценку  необходимости  и
достаточности  информации
или условий в соотношение с

Задания на оценку полученной
информации  относительно
своей личностной позиции 
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личностной  значимостью
проблемы или действия 

Умение  ставить  вопросы  и
формулировать проблемы 

Задания  на  определение
недостаточности  собственных
знаний  и  компетентности  для
решения  проблем  и
выполнения действий, задания
на  постановку  вопросов  и
формулирование проблем 

Задания  на  постановку
вопросов  и  формулировку
проблем,  наблюдение  за
поведением 

Умение  выбирать
информацию  и  поведение,
оценивая их с  точки зрения
пользы,  целесообразности,
адекватности,  ценностей,
безопасности и т.д. 

Задания  на  выбор  средств  и
алгоритмов  действий,
адекватных  поставленным
целям и ценностям 

Задания  на  определение
альтернатив,  критериев
выбора и способов измерения,
задания на выбор информации
и  поведения  (относительно
альтернатив  выбора,
критериев и их измерителей) 

Умение  отказываться  от
определенных действий (как
последствие выбора) 

Задания на принятие решений Задания  на  оценку  рисков  и
потерь  при  отказе  от
невыбранных  альтернатив,
наблюдение за поведением 

Умение  критично
относиться  к  своему
поведению (рефлексия) 

Задачи  на  рефлексию
(«самонаставления») 

Задания  на  оценку
собственного поведения 

Умение  осознавать  себя  и
свое  поведение  в  жизненной
перспективе  (прошлое,
настоящее, будущее) 

Задания  на  оценку  причин  и
последствий  поведения:
задания  на  определение
значимости  определенных
событий  с  точки  зрения
жизненной перспективы 

Задания  на  осмысленность
поведения  с  точки  зрения
прошлого и будущего 

Умение  изменять  свои
представления  и  поведение,
стремление к саморазвитию 

Задания на разработку планов
собственного развития 

Психологическая диагностика,
наблюдение  за  поведением  в
течение длительного времени 

Умение соотносить 
культурно-исторический
контекст  с  собственным
бытием  личности
(культуросообразность) 

Задания на смысл 
поведения в социокультурном
контексте 

Оценка соответствия 
поведения  культурным
нормам  в  историческом
контексте 

Умение вносить свой вклад в
развитие  культуры
(культуротворчество) 

Творческие  задания,  задания
на  отчуждение  собственных
смыслов  в  форме  метафоры,
образа и т.п. 

Анализ  процесса  и
эффективности  реализации
исследовательской,  проектной
и  другой  творческой
деятельности 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования
2.2.1.1. Русский язык
Русский язык: рабочая программа: 10—11 классы: базовый  и углублённый уровни/Л. В. Бугрова. —
М.: Вентана-Граф, 2017. Программа предназначена для учителей, работающих с входящим в систему
«Алгоритм успеха» учебно-методическим комплектом по русскому языку И. В. Гусаровой.
Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык»

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
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— 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.

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, формируемые при изучении предмета «Русский язык»

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. 

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 ОСВОЕНИЯ КУРСА
Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на углублённом уровне научится
распознавать уровни и единицы языка в рассматривать язык в качестве 
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предъявленном тексте многофункциональной развивающейся  
системы

использовать языковые средства адекватно цели и
ситуации речевого общения

видеть взаимосвязь единиц и уровней языка

опознавать в предъявленных текстах формы 
русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго)

характеризовать единицы языка того или иного 
уровня

различать основные разновидности 
монологической и диалогической речи

анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и уместности их
употребления

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)

анализировать роль форм русского языка, 
использованных в предъявленных текстах

Определять признаки и структурные компоненты 
текста

Комментировать высказывания т богатстве и 
выразительности русского языка

Опознавать типы текстов Анализировать языковые средства в 
зависимости от типа и жанра высказывания

Подбирать и использовать языковые средства в 
зависимости от типа высказывания и в 
соответствии с типом текста

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

определять  тему,  проблему   и  основную  мысль
текста

иметь представление об истории 
русского языкознания

анализировать  текста  с  точки  зрения  наличия  в
нём явной и скрытой, основной и второстепенной
информации

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

Определять лексические и грамматические 
средства связи предложений в тексте в 
соответствии с видами связи

Характеризовать языковые средства в 
соответствии с типом и жанром текста

Выделять основные признаки определенного 
стиля речи

Опознавать лексические и синтаксические 
средства языка в текстах определенного стиля 
речи

Различать и анализировать тексты разных жанров 
в соответствии  с функционально-стилевой 
принадлежностью текста

Дифференцировать главную и второстепенную 
информацию, известную и неизвестную 
информацию прослушанного текста

Создавать тексты разных жанров в соответствии  
с функционально-стилевой принадлежностью 
текста

Проводить самостоятельный поиск текстовой 
и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию

Отмечать отличия художественной литературы от
других разновидностей современного русского 
языка

Оценивать стилистические ресурсы языка

Опознавать в тексте и называть изобразительно-
выразительные средства языка, определять их тип
(лексические, синтаксические, фонетические)

Создавать тексты определенного стиля в 
некоторых жанрах, относящихся к этому стилю

Анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем изобразительно-выразительных средств 

Проводить комплексный анализ текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности

Использовать изобразительно-выразительные 
средства языка в устных и письменных текстах 

Владеть умениями информационной 
переработки прочитанных и прослушанных 
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разных жанров и стилей текстов м представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов

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)

Создавать отзывы, рецензии, аннотации на 
предложенный текст

Извлекать необходимую информацию из 
различных источников и переводить ее в 
текстовый формат

Характеризовать основные аспекты культуры 
речи

Выделять основные аспекты культуры речи Соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма

Выбирать тему, определять цель и подбирать 
материал для публичного выступления

Соблюдать культуру научного и делового 
общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем

Соблюдать культуру публичной речи Соблюдать нормы речевого поведения в 
разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения

Опознавать основные виды языковых норм Опознавать типичные случаи несоблюдения 
языковых норм

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

Осуществлять речевой самоконтроль

Оценивать собственную и чужую речь с  позиции 
соответствия языковым нормам

Оценивать коммуникативные качества  и 
эффективность собственной и чужой речи

Использовать основные нормативные словари и 
справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия 
языковым нормам

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
м спектра используемых языковых средств
Оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы

Выпускник  на  базовом  уровне  получит
возможность научиться

Выпускник  на  углубленном  уровне
получит возможность научиться

Видеть взаимосвязь единиц и уровней языка Проводить комплексный анализ языковых 
единиц в тексте

Характеризовать единицы языка того или иного 
уровня

Выделять и описывать социальные функции 
русского языка

Анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления

 Проводить лингвистические эксперименты, 
связанные с социальными функциями языка, и 
использовать его результаты  в практической 
речевой деятельности

Анализировать роль форм русского языка, 
использованных в предъявленных текстах

Анализировать языковые явления и факты, 
допускающие неоднозначную интерпретацию

Комментировать высказывания о богатстве и 
выразительности русского языка

Характеризовать роль форм русского языка в 
становлении и развитии русского языка
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Анализировать языковые средства  в зависимости 
от типа и жанра высказывания

Проводить лингвистический  анализ форм 
существования русского языка на примере 
различных текстов

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

Проводить анализ прочитанных и 
прослушанных тестов и представлять их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме

Иметь представления об истории русского 
языкознания

Проводить комплексный лингвистический 
анализ текста в соответствии с функционально-
стилевой и жанровой принадлежностью

Выражать согласие и несогласие с мнением 
собеседника  в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи

Критически оценивать устный монологический
текст и устный диалогический текст

Характеризовать языковые средства в 
соответствии с типом и жанром текста

Создавать тексты определенного стиля в 
различных жанрах

Опознавать лексические и синтаксические 
средства языка в текстах определенного стиля

Выступать пред аудиторией с текстами 
различной жанровой принадлежности

Дифференцировать главную и второстепенную 
информацию, известную и неизвестную 
информацию прослушанного текста

Осуществлять речевой самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию

Проводить самостоятельный поиск текстовой и 
нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию

Использовать языковые средства с учетом 
вариативности современного русского языка

Создавать тексты определенного стиля в 
некоторых жанрах, относящихся к этому стилю

Проводить анализ коммуникативных качеств и 
эффективности речи

Проводить комплексный анализ текстов разной 
функционально-стилевой принадлежности

Редактировать устные и письменные тексты 
различных стилей и жанров на основе знаний о 
нормах русского литературного языка

Владеть умениями информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и 
представлять их в виде тезисов, конспектов 
аннотаций, рефератов

Определять пути совершенствования 
собственных коммуникативных способностей и
культуры речи

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
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 
справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств
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Оценивать эстетическую сторону речевого  
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы
Воспринимать лингвистику как часть 
общечеловеческого гуманитарного знания

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА,  РЕАЛИЗУЕМОЕ  С  ПОМОЩЬЮ   УМК  «РУССКИЙ  ЯЗЫК.  10–11
КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ  И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ» АВТОРА И. В. ГУСАРОВОЙ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и

в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования
русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные
разновидности,  жаргон,  арго).  Активные  процессы  в  русском  языке  на  современном  этапе.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии
языка. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого

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

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

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

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

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат
и  др.),  публицистического  (выступление,  статья,  интервью,  очерк  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 за-висимости от коммуникативной задачи и

характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

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

коммуникативный и этический.  Коммуникативная целесообразность,  уместность,  точность,  ясность,
выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

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
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(морфологические  и  синтаксические),  стилистические  нормы  русского  литературного  языка.
Орфографические нормы, пун-ктуационные нормы. Совершенствование  орфографических   и
пунктуационных  умений  и  навыков.  Соблюдение  норм  литературного  языка  в  речевой  практике.
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные  словари  современного  русского  языка  и  лингвистические  справочники;  их
использование. 
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 
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 руского 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  обще-нии.  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 

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
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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 разновидн-стей языка. 
Культура речи 

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

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 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.
Учебно-тематическое планирование
10 класс (105ч)
№
п/п

Темы учебных  блоков,  модулей и уроков Количество часов
Всего
часов,

из них к/р р/р

1. Введение в курс русского языка 10 класса. 1
2. Содержательный учебный блок № 1

Модуль 1. Общие сведения о языке
20 1 3
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Модуль 2. Речь как вид коммуникативной 
деятельности
Модуль 3. Орфография
Модуль 4. Синтаксис и пунктуация

3. Содержательный учебный блок № 2
Модуль 5. Становление и развитие русского 
языка
Модуль 6. Текст как результат речевой 
деятельности
Модуль 7. Орфография
Модуль 8. Синтаксис и пунктуация

12 1 1

4. Содержательный учебный блок № 3
Модуль 9. Краткая история русской 
письменности и реформы русского письма
Модуль 10. Виды речевой деятельности и 
способы информационной переработки 
текста
Модуль 11. Орфография
Модуль 12. Синтаксис и пунктуация

13 1 2

5. Содержательный учебный блок № 4
Модуль 13. Лексика и фразеология
Модуль 14. Функциональные стили речи
Модуль 15. Орфография
Модуль 16. Синтаксис и пунктуация

24 1 1

6.  Содержательный учебный блок № 5
Модуль 17. Фонетика
Модуль  18.  Нормы  русского  литературного
языка
Модуль 19. Орфография
Модуль 20. Синтаксис и пунктуация

16 1 1

7. Содержательный учебный блок № 6
Модуль 21. Морфемика и словообразование
Модуль 22. Русский речевой этикет
Модуль 23. Орфография
Модуль 24. Синтаксис и пунктуация

16+3* 1 1

ИТОГО 105 6 8
11 класс (105 часов)
№
п/п

Темы учебных  блоков,  модулей и уроков Количество часов
Всего
часов,

из них к/р р/р

1. Введение в курс русского языка 11 класса. 1
2. Содержательный учебный блок № 7

Модуль 25. Общее понятие о морфологии 
Модуль 26. Орфография
Модуль 27. Основные качества хорошей речи
Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 

15 2 3

3. Содержательный учебный блок № 8
Модуль 29. Служебные части речи
Модуль 30. Орфография
Модуль 31. Нормы языка и культура речи
Модуль 32. Синтаксис и пунктуация

10 2 1

4. Содержательный учебный блок № 9
Модуль 33. Имя существительное как часть 
речи
Модуль 34. Орфография

12 2 1
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Модуль 35. Нормы языка и культура речи
Модуль 36. Синтаксис и пунктуация

5. Содержательный учебный блок № 10
Модуль 37. Имя прилагательное как часть 
речи
Модуль 38. Орфография
Модуль 39. Нормы языка и культура речи
Модуль 40. Синтаксис и пунктуация

9 2 1

6.  Содержательный учебный блок № 11
Модуль 41. Имя числительное как часть речи
Модуль 42. Орфография
Модуль 43. Нормы языка и культура речи
Модуль 44. Синтаксис и пунктуация

8 2

7. Содержательный учебный блок № 12
Модуль 45. Местоимение как часть речи
Модуль 46. Орфография
Модуль 47. Нормы языка и культура речи
Модуль 48. Синтаксис и пунктуация

7 2 1

8. Содержательный учебный блок № 13
Модуль 49. Глагол как часть речи
Модуль 50. Орфография
Модуль 51. Нормы языка и культура речи
Модуль 52. Синтаксис и пунктуация

13 2 1

9. Содержательный учебный блок № 14
Модуль 53. Причастие как часть речи
Модуль 54. Орфография
Модуль 55. Нормы языка и культура речи
Модуль 56. Синтаксис и пунктуация

10 2

10. Содержательный учебный блок № 15
Модуль 57. Деепричастие как часть речи
Модуль 58. Орфография
Модуль 59. Нормы языка и культура речи
Модуль 60. Синтаксис и пунктуация

7 2 1

11. Содержательный учебный блок № 16
Модуль 61. Наречие как часть речи
Модуль 62. Орфография
Модуль 63. Нормы языка и культура речи
Модуль 64. Синтаксис и пунктуация

10 2 1

12. Обобщение и систематизация изученного 
материала; подготовка к ЕГЭ 

3

ИТОГО 105 6 8
2.2.1.2. Родной (русский) язык
Рабочая  программа  по  родному  языку  10  класс,  базовый  уровень.  Алексеев  Ф.  Все  правила
русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. Альбеткова
Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009.
Цели и задачи: 

 воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через
него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного

языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание
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уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам  народов  России;  овладение  культурой
межнационального общения; 

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих  свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного
русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,  уместное,  этичное
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка;
об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  о  национальной  специфике  русского  языка  и
языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о
русском речевом этикете; 

 совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать
с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию; 

 развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение  практического  опыта
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 

 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; 

 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. 
 ориентация  обучающихся  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,  инициативность,

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы; 
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,

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

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание

уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,  религиозным
убеждениям. 
 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; 
 развитие  компетенций сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего возраста,  взрослыми в

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности. 
Метапредметные результаты 
1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что

цель достигнута; 
 оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,  собственной

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
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 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и  жизненных
ситуациях; 

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

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 искать  и находить  обобщенные способы решения задач,  в  том числе,  осуществлять  развернутый

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и

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

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать
их как ресурс собственного развития; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для

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

других участников и ресурсные ограничения; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

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

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

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

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

  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной  фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты Выпускник научится: 
  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
  использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,

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

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и
определенных  жанров  (тезисы,  конспекты,  выступления,  лекции,  отчеты,  сообщения,  аннотации,
рефераты, доклады, сочинения); 
  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля

обучения; 
  правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи  предложений  при

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

  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  переводить  ее  в  текстовый
формат; 
  преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
  выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
  соблюдать культуру публичной речи; 

  соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
  использовать  основные нормативные словари  и  справочники для оценки  устных и письменных

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

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

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

  отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского
языка; 

  использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного  выражения  мысли  и
усиления выразительности речи; 
  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения

диалогической речи; 
  дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную

информацию в прослушанном тексте; 
  проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и

анализировать полученную информацию; 
  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем; 
  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 
  осуществлять речевой самоконтроль; 
  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах

русского литературного языка; 
  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и

спектра используемых языковых средств; 
  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.)  Язык и общество. Родной язык, литература и культура.  Язык и
история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и
межнациональном  общении.  Понятие  о  системе  языка,  его  единицах  и  уровнях,  взаимосвязях  и
отношениях  единиц  разных  уровней  языка.  Развитие  языка  как  объективный  процесс.  Общее
представление  о  внешних  и  внутренних  факторах  языковых  изменений,  об  активных  процессах  в
современном  русском  языке  (основные  тенденции,  отдельные  примеры).  Стремительный  рост
словарного  состава  языка,  «неологический  бум»  –  рождение  новых  слов,  изменение  значений  и
переосмысление  имеющихся  в  языке  слов,  их  стилистическая  переоценка,  создание  новой
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел  2.  Культура  речи  (11ч.)  Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского
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литературного  языка.  Активные  процессы  в  области  произношения  и  ударения.  Типичные
акцентологические  ошибки  в  современной  речи.  Отражение  произносительных  вариантов  в
современных орфоэпических словарях.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость
слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с
нарушением  лексической  сочетаемости.  Речевая  избыточность  и  точность.  Тавтология.  Плеоназм.
Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение
вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические
нормы  современного  русского  литературного  языка.  Нормы  употребления  причастных  и
деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных
предложений.  Нарушение  видовременной  соотнесенности  глагольных  форм.  Отражение  вариантов
грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки.  Этические нормы,  правила  этикета  Интернет-дискуссии,  Интернет-полемики.  Этикетное
речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Раздел  3.  Речь.  Речевая  деятельность.  Текст  (11  ч.)  Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности
Понятие  речевого  (риторического)  идеала.  Пути  становления и  истоки русского речевого идеала  в
контексте  истории  русской  культуры.  Основные  риторические  категории  и  элементы  речевого
мастерства  Понятие  эффективности  речевого  общения.  Оратория:  мастерство  публичного
выступления.  Принципы  подготовки  к  публичной  речи.  Техника  импровизированной  речи.
Особенности  импровизации.  Средства  речевой  выразительности:  «цветы  красноречия».  Важнейшие
риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы.
Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое
поведение  спорящих.  Текст  как  единица  языка  и  речи  Категория  монолога  и  диалога  как  формы

речевого общения. Структура публичного выступления.  Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк,

парадокс,  их функции в публичной речи.  Риторика делового общения.  Спор,  дискуссия,  полемика.
Спор  и  беседа:  речевые  роли  участников,  возможная  типология  ситуаций  спора.  Функциональные
разновидности  языка  Научный  стиль  речи.  Назначение,  признаки  научного  стиля  речи.
Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии,
словари и справочники. Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового
стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их
предписывающий характер. Резюме, автобиография. Разговорная речь. Фонетические, интонационные,
лексические,  морфологические,  синтаксические  особенности  разговорной  речи.  Невербальные
средства общения. Культура разговорной речи. Публицистический стиль речи. Устное выступление.
Дискуссия.  Использование учащимися средств публицистического стиля  в  собственной речи.  Язык
художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды
тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на
возможностях русского синтаксиса.
 Резерв учебного времени – 3 ч.
Рабочая  программа  по  родному  языку  11  класс,  базовый  уровень  Алексеев  Ф.  Все  правила
русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. Альбеткова
Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 
Цели и задачи: 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия
русского  языка;  формирование  познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к
русскому  языку,  а  через  него  –  к  родной  культуре;  воспитание  ответственного  отношения  к

сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование  волонтѐрской  позиции  в  отношении
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популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов
России; овладение культурой межнационального общения; 
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разныхсферах и ситуациях его использования;
обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и
способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию; 
углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,  уместное,
этичное  использование  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах
русского  языка;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  о  национальной  специфике
русского  языка  и  языковых  единицах,  прежде  всего  о  лексике  и  фразеологии  с  национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере  общения;  умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию; 
развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание  самостоятельности  в  приобретении
знаний. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

  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; 

 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. 
 ориентация  обучающихся  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,  инициативность,

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы; 
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,

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

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание

уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,  религиозным
убеждениям. 
 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; 
 развитие  компетенций сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего возраста,  взрослыми в

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности. 
Метапредметные результаты 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что
цель достигнута; 

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

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

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

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 искать  и находить  обобщенные способы решения задач,  в  том числе,  осуществлять  развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать
их как ресурс собственного развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для
широкого переноса средств и способов действия; 

  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со  стороны
других участников и ресурсные ограничения; 
  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия
 Выпускник научится: 

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

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

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

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

  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной  фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
  использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,

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

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и
определенных  жанров  (тезисы,  конспекты,  выступления,  лекции,  отчеты,  сообщения,  аннотации,
рефераты, доклады, сочинения); 
  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля

обучения; 
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  правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи  предложений  при
построении текста; 
  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

  использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным  пониманием  текста,  с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  оценки  устных  и  письменных

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте,

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
  комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и

выразительности русского языка); 
  отличать  язык  художественной  литературы от  других  разновидностей  современного  русского

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

усиления выразительности речи; 
  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения

диалогической речи; 
  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию

в прослушанном тексте; 
  проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и

анализировать полученную информацию; 
  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем; 
  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 
  осуществлять речевой самоконтроль; 
  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах

русского литературного языка; 
  использовать основные нормативные словари и справочникидля  расширения словарного запаса и

спектра используемых языковых средств; 
  оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  (в  том  числе

художественной литературы). 
Содержание учебного предмета 
Раздел  1.  Язык  и  культура  (5  ч.)  Язык  и  речь.  Язык  и  художественная  литература.  Тексты
художественной  литературы  как  единство  формы  и  содержания.  Практическая  работа  с  текстами
русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. Раздел 2.
Культура речи (18 ч.)  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Обобщающее  повторение  фонетики,  орфоэпии.  Основные  нормы  современного  литературного
произношения  и  ударения  в  русском  языке.  Написания,  подчиняющиеся  морфологическому,
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фонетическому,  традиционному  принципам  русской  орфографии.  Фонетический  разбор.  Основные
лексические нормы современного русского литературного языка Русская лексика с точки зрения ее
происхождения  и  употребления.  Русская  фразеология.  Роль  фразеологизмов  в  произведениях  А.
Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка
писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества».
Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка  Морфологические
нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами.
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. Синтаксические нормы
как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в
которых  однородные  члены  связаны  двойными  союзами.  Способы  оформления  чужой  речи.
Цитирование.  Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Речевой этикет Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении.
Этапы  делового  общения.  Протокол  делового  общения.  Телефонный  этикет  в  деловом  общении.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности Речевые
жанры  монологической  речи:  доклад,  поздравительная  речь,  презентация.  Речевые  жанры
диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. Текст как единица языка и
речи  Признаки  текста.  Виды  связей  предложений  в  тексте.  Способы  изложения  и  типы  текстов.
Особенности  композиции  и  конструктивные  приемы  текста.  Абзац.  Виды  преобразования  текста.
Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана
и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.
 Резерв учебного времени – 2 ч

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых  на освоение каждой темы в 10 классе

№ п/п Тема урока Кол-во часов 
1-8 Язык и культура 8

9-20 Культура речи 12 
21-32 Речь. Речевая деятельность. Тест 12 

33 Защита проекта по предложенной теме 1
34-35 Резервные уроки 2

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых  на освоение каждой темы в 11 классе

№ п/п Тема урока Кол-во часов 
1-5 Язык и культура 5

6-23 Культура речи 18 
24-32 Речь. Речевая деятельность. Тест 9 

33 Защита проекта по предложенной теме 1
34 Резервные уроки 1

2.2.1.3. Литература
Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В. П. Журавлева,
Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень /А.
Н. Романова,  Н.  В.  Шуваева;  [под ред.  В.  П.  Журавлева,  Ю. В.  Лебедева].  — М. :  Просвещение,
2019.Издание выходит под редакцией В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
 10 КЛАСС

Изучение  учебного  предмета  «Литература»  в  10  классе  является  частью  образовательной
деятельности  учащихся  на  ступени  СОО,  следовательно,  процесс  изучения  данного  предмета
направлен на достижение основных результатов образования, предусмотренных ФГОС.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Изучение  русской  классической  литературы  в  10  классе  по  программе  В.  П.  Журавлева,  Ю.  В.
Лебедева направлено на достижение следующих личностных результатов образования:
— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
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многонационального  народа России,  создателя  великой  литературы,  носителя  высоких  духовных
идеалов;
—  формирование  гражданской  позиции  школьника  как  активного  и  ответственного  члена
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
воспитание  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  чтения  и  эмоционально-
интеллектуального  освоения  художественных  произведений,  в которых  воплощены  данные
ценности;
— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости;
— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов
литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России;
—  формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  благодаря  освоению  результатов  современного  литературоведения  и
обращению к лучшим образцам литературной критики;
— развитие способности понимать диалог культур, а также различных
форм  общественного  сознания  посредством  сопоставления  научных,  художественных  и  иных
интерпретаций  литературных  произведений,  сопоставления  творчества  зарубежных  и  русских
авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире;
—  формирование  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  традиционными
национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества  в процессе
этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, участия
в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений;
—  формирование  готовности  и  способности  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности,  обогащение  опыта  сотрудничества  со  сверстниками,  взрослыми в  образовательной,
учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах  деятельности,  развитие  способности  вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для  их  достижения  на  основе  практического  опыта учебной  деятельности  в  классе,
самостоятельного чтения литературных произведений, участия в коллективных исследовательских
и творческих проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса;
— формирование  эстетического  отношения  к  миру  посредством приобщения к  сфере  словесного
искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса,
сознательного  отношения  к  литературе,  умения  отличать  высокие  образцы  искусства  от
произведений массовой культуры;
— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной области, освоения
некоторых  элементов профессиональной  деятельности  учёного-филолога,  критика,  редактора,
журналиста, писателя и т. д.;
— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской классической
литературе XIX века,  осознание неразрывной связи между ценностями православной культуры и
достижениями  отечественной  словесности  при  всей  сложности  их  взаимодействия  в
художественной практике конкретных писателей.

Достижение  личностных  результатов  среднего общего образования,  отражённых в ФГОС,
обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в
формах, обусловленных его спецификой. Можно предложить формулировку наиболее конкретных и
проверяемых  результатов  в  области  формирования  личности  ученика,  его  системы нравственных
координат  и  ценностей,  соотносимых  с  личностными  характеристиками  выпускника  по  ФГОС.
Учитель литературы может оценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися
на уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы
и проектную деятельность учеников.

Личностные результаты СОО
по ФГОС

Результаты изучения предмета
«Литература» на ступени СОО

Российская гражданская идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу,
чувства  ответственности  перед  Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и

Сформированное уважение к русской
классической литературе, осознание
ценности художественного наследия
русских писателей XIX—XX веков как
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настоящее многонационального народа России,
уважение  государственных  символов  (герб,
флаг, гимн)

неотъемлемая часть формирования
российской  гражданской  идентичности,
патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою
Родину.
Осознание ценности художественного
наследия писателей народов России,
понимание плодотворного характера
взаимодействия национальных культур
народов, проживающих на территории
России,  способность  привести  примеры
взаимообогащающего культурного
обмена в области художественной словесности
XIX—XX веков

Гражданская позиция активного и
ответственного члена российского
общества,  осознающего свои конституционные
права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок,
обладающего  чувством  собственного
достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности.

Сформированность представлений о
традиционных национальных и обще-
человеческих  гуманистических  и
демократических  ценностях,  воплощённых  в
лучших  произведениях  отечественной
литературы XIX—XX веков

Готовность к служению Отечеству, его
Защите.

Осознание долга перед Родиной, готовности к
служению Отечеству, его
защите  как  одной  из  высших  ценностей,
последовательно  утверждавшихся  в
национальной культуре России,
в  том  числе  в  произведениях  словесности,
способность привести примеры
художественных  произведений,  воспевающих
людей долга, защитников
Отечества.
Способность демонстрировать знание
историко-литературных фактов, раскрывающих
патриотическую позицию
писателей XIX—XX веков

Сформированность мировоззрения, со-
ответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,
основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественно-
го сознания, осознание своего места в
поликультурном мире

Владение  научными  основами  предмета
«Литература», в том числе историко-
литературными  и  теоретико-литературными
знаниями об основных явлениях литературного
процесса второй половины XIX — начала XX
века  в  контексте  исторических  событий  в
России (в объёме учебной программы курса).
Способность  интерпретировать  отдельные
явления  художественной  словесности  второй
половины XIX — начала
XXI  века  в  соответствии  с  современными
научными  представлениями  о  литературе  как
виде  искусства  и  о  русской  литературе  как
национально- культурном феномене (в объёме
учебной программы курса)

Сформированность  основ  саморазвития  и Способность  оценивать  явления
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самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и
способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной
деятельности

художественного  творчества  XIX  —  начала
XXI  века,  интерпретировать  проблематику
литературных  произведений  этого  периода  с
опорой  на  сформированную  систему
нравственных  приоритетов,  формулировать
суждения этического и философского характера
при  освоении  изучаемых  литературных
произведений,  воплощать  собственную
нравственно-  эстетическую  позицию  в  форме
устных  и  письменных  высказываний  разных
жанров, а также различных творческих формах
(артистических,  литературно-  творческих,
социокультурных и т. д.)

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 сверстника-
ми,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности

Наличие опыта участия в групповых
формах  учебной  деятельности,  дискуссиях,
учебных  диалогах  и  коллективных  учебных
проектах  по  литературе  в  соответствии  с
содержанием образования на ступени СОО

Нравственное сознание и поведение
на основе усвоения общечеловеческих
ценностей

Способность  осознавать  и  характеризовать
нравственные  ценности,  воплощённые  в
произведениях русской
литературы XIX — начала XXI века,
соотносить их с собственной жизнен-
ной позицией

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

Успешное освоение учебной программы
по литературе, достижение удовлетвори-
тельного уровня предметных результатов
обучения в соответствии с требованиями ФГОС
и  Примерной  образовательной  программы,
отсутствие  академической  задолженности  по
предмету к
этапу итоговой аттестации

Эстетическое отношение к миру,
включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, об-
щественных отношений

Способность  к  эстетическому  восприятию  и
оценке литературных произведений, изученных
в 10—11 классах, а
также прочитанных самостоятельно

Принятие и реализация ценностей
здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом
самосовершенствовании, занятиях спор-
тивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков.
Бережное,  ответственное  и  компетентное
отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному,
так и других людей, умение
оказывать первую помощь

Сформированное представление о
культуре поведения и соблюдении
норм  человеческого  общежития;  принятие  и
реализация ценностей здорового и безопасного
образа жизни как
на уроках, так и во внеурочное время

Осознанный  выбор  будущей  профессии  и Сформированное представление о
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возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к
профессиональной деятельности
как возможности участия в решении
личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем

профессиональной  деятельности  писателя,
литературного критика, учёного-
литературоведа, понимание их роли в
общественной жизни (в историческом
контексте и на современном этапе)

Сформированность экологического
мышления, понимания влияния со-
циально-экономических процессов на
состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности

Умение выявлять экологическую проблематику
в  изучаемых  и  прочитанных  самостоятельно
литературных  произведениях,  осознание  её
места  в  комплексе  нравственно-философских
проблем,  освещаемых  отечественной
словесностью XIX — начала XXI века

Ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни

Способность  формулировать  собственное
представление о ценностях семей-
ной жизни на основе прочитанных
литературных  произведений,  приводить
образы,  эпизоды  в  качестве  аргументов  при
изложении собственного
отношения к проблемам создания и
существования семьи

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Литература»  на  ступени  среднего

общего  образования  не  требуют  уточнения,  они  являются  обязательными  для  организаций,
реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень предметных результатов
может  быть дополнен  и  расширен  для  предлагаемой авторской  учебной  программы в  связи  с  её
спецификой,  позволяющей  добиться,  помимо  общеобязательных  предметных  результатов,  ещё
некоторых  дополнительных  итогов  обучения.  Эти  дополнительные  результаты  обеспечиваются
вариативной  частью  содержания  образования,  спецификой  авторской  научно-методической
концепции, отражённой в Рабочей программе курса и учебно-методических изданиях,
входящих в авторский УМК. В частности, авторская программа под редакцией Ю. В. Лебедева может
быть  использована  для  базового  и  углублённого  преподавания  предмета,  для  организации
дифференцированного  обучения  в  10  классе  и  способствовать  достижению  более  высоких
результатов  для  мотивированных  старшеклассников.  В  программе  и  учебных  пособиях  к  ней
предусмотрены учебные материалы, значительно расширяющие сведения учеников о литературе XIX
— начала  XXI века,  задания  повышенной сложности,  нацеленные на  формирование  профильных
филологических  компетенций.  Это  позволяет  учащимся  в  рамках  базовой  программы  выбрать
индивидуальную  траекторию  обучения,  соответствующую  их  образовательным  потребностям,
например: подготовиться к итоговому экзамену по литературе и творческим конкурсам, проводимым
вузами, принять участие в предметных олимпиадах по гуманитарным дисциплинам, приобрести опыт
научно-исследовательской и творческой деятельности.

Таким  образом,  применение  данной  Рабочей  программы  предусматривает  достижение
следующих предметных результатов.
Планируемые предметные результаты освоения ООП (базовый и углублённый уровни)
Выпускник на базовом уровне научится:
— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как
тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты);
·  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения,
носящие проблемный характер и требующие анализа;
·  давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение,  выделять  две  (или  более)
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
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·  анализировать  жанрово-родовой  выбор  автора,  раскрывать  особенности  развития  и  связей
элементов художественного мира произведения:  места и времени действия,  способы изображения
действия  и  его  развития,  способы введения персонажей и  средства  раскрытия и/или развития их
характеров;
· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с
точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
·  анализировать  авторский  выбор  определённых  композиционных  решений  в  произведении,
раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь  определённых  частей  текста  способствуют
формированию  его  общей  структуры  и  обусловливают  эстетическое  воздействие  на  читателя
(например,  выбор  определённого  зачина  и  концовки  произведения,  выбор  между  счастливой  и
трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);
· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать
то,  что  прямо заявлено  в  тексте,  от  того,  что  в  нём подразумевается  (например,  ирония,  сатира,
сарказм, аллегория, гипербола и т. п.);
— осуществлять следующую продуктивную деятельность:
·  давать  развёрнутые  ответы  на  вопросы  об  изучаемом  на  уроке  произведении  или  создавать
небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,  демонстрируя  целостное
восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание  принадлежности  произведения  к
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
·  выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства,  предлагать  свои  собственные
обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);
— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
— анализировать  художественное произведение во  взаимосвязи  литературы с  другими областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения
(например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись  художественного  чтения;  серию
иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
— об историко-культурном подходе в литературоведении;
— об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
—  имена  ведущих  писателей,  значимые  факты  их  творческой  биографии,  названия  ключевых
произведений,  имена  героев,  ставших  «вечными  образами»  или  именами  нарицательными  в
общемировой и отечественной культуре;

Выпускник на углублённом уровне научится:
— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с
материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета;
— в устной и письменной форме анализировать:
·  конкретные  произведения  с  использованием  различных  научных  методов,  методик  и  практик
чтения;
·  конкретные произведения  во  взаимосвязи  с  другими видами  искусства  (театром,  кино  и  др.)  и
отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
·  несколько различных интерпретаций эпического,  драматического или лирического произведения
(например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись  художественного  чтения;  серию
иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст;
— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и современном литературном
процессе, опираясь на:
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· понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь
определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в
том  числе  прежде  неизвестном),  знание  о  составе  ведущих  литературных  групп,  о  литературной
борьбе  и  взаимодействии  между  ними  (например,  о  полемике  символистов  и  футуристов,
сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);
·  знание  имён  и  творческих  биографий  наиболее  известных  писателей,  критиков,  литературных
героев, а также названий самых значительных произведений;
· представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления;
· знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений
читателями в исторической динамике;
— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):
· давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и
литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на
разных  его  уровнях  в  их  единстве  и  взаимосвязи  и  понимание  принадлежности  произведения  к
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
— осуществлять следующую продуктивную деятельность:
· выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя
их тематику, методы и планируемые результаты;
· давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.).

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
—  использовать  в  своей  исследовательской  и  проектной  деятельности  ресурсы  современного
литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет;
—  опираться  в  своей  деятельности  на  ведущие  направления  литературоведения,  в  том  числе
современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI веков;
—  пополнять  и  обогащать  свои  представления  об  основных  закономерностях  литературного
процесса, в том числе современного, в его динамике;
—  принимать  участие  в  научных  и  творческих  мероприятиях  (конференциях,  конкурсах,  летних
школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.),
представляя  результаты  своих  исследований  в  виде  научных  докладов  и  статей  в
специализированных изданиях.

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают:
—  основные  особенности  становления  реализма  в  русской  литературе  в  контексте  европейского
литературного процесса;
— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской классики
XIX века;
— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как литературного
направления,  имена  и  произведения  русских  писателей  второй  половины XIX века,  в  творчестве
которых проявились черты романтизма;
— ключевые факты творческих биографий Бальзака,  Стендаля,  Диккенса и Мопассана,  их роль в
развитии  реализма  как  литературного  направления  и  формировании  жанров  романа,  новеллы,
названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, содержание одного из
произведений каждого автора;
— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и дети»;
—  важнейшие  факты  биографии  и  творчества  И.  А.  Гончарова,  связь  трёх  романов  писателя  с
ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно- композиционные решения, характерные для романов
Гончарова, содержание романа «Обломов»;
—  проблематику  пьес  А.  Н.  Островского,  социальные  и  психологические  проблемы,  поднятые
драматургом в пьесах «Банкрот»,  «Гроза»,  «Бесприданница»,  «Лес»;  содержание драмы «Гроза» и
пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно;
— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева,  А. А. Фета, А. К. Толстого, ведущие
мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие мироощущение поэта
или важные для него темы творчества;
— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова;
— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка;
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—  содержание  поэмы  «Кому  на  Руси  жить  хорошо?»,  образы  персонажей,  их  роль  в  развитии
авторской идеи;
— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Выпускник на углублённом уровне научится:
— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с
материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета;
— в устной и письменной форме анализировать:
·  конкретные  произведения  с  использованием  различных  научных  методов,  методик  и  практик
чтения;
·  конкретные произведения  во  взаимосвязи  с  другими видами  искусства  (театром,  кино  и  др.)  и
отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
·  несколько различных интерпретаций эпического,  драматического или лирического произведения
(например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись  художественного  чтения;  серию
иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст;
— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и современном литературном
процессе, опираясь на:
· понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь
определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в
том  числе  прежде  неизвестном),  знание  о  составе  ведущих  литературных  групп,  о  литературной
борьбе  и  взаимодействии  между  ними  (например,  о  полемике  символистов  и  футуристов,
сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);
·  знание  имён  и  творческих  биографий  наиболее  известных  писателей,  критиков,  литературных
героев, а также названий самых значительных произведений;
· представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления;
· знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений
читателями в исторической динамике;
— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):
· давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и
литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на
разных  его  уровнях  в  их  единстве  и  взаимосвязи  и  понимание  принадлежности  произведения  к
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
— осуществлять следующую продуктивную деятельность:
· выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя
их тематику, методы и планируемые результаты;
· давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.).

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
—  использовать  в  своей  исследовательской  и  проектной  деятельности  ресурсы  современного
литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет;
—  опираться  в  своей  деятельности  на  ведущие  направления  литературоведения,  в  том  числе
современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI веков;
—  пополнять  и  обогащать  свои  представления  об  основных  закономерностях  литературного
процесса, в том числе современного, в его динамике;
—  принимать  участие  в  научных  и  творческих  мероприятиях  (конференциях,  конкурсах,  летних
школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.),
представляя  результаты  своих  исследований  в  виде  научных  докладов  и  статей  в
специализированных изданиях.

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают:
—  основные  особенности  становления  реализма  в  русской  литературе  в  контексте  европейского
литературного процесса;
— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской классики
XIX века;
— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как литературного
направления,  имена  и  произведения  русских  писателей  второй  половины XIX века,  в  творчестве
которых проявились черты романтизма;
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— ключевые факты творческих биографий Бальзака,  Стендаля,  Диккенса и Мопассана,  их роль в
развитии  реализма  как  литературного  направления  и  формировании  жанров  романа,  новеллы,
названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, содержание одного из
произведений каждого автора;
— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и дети»;
—  важнейшие  факты  биографии  и  творчества  И.  А.  Гончарова,  связь  трёх  романов  писателя  с
ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, характерные для романов
Гончарова, содержание романа «Обломов»;
—  проблематику  пьес  А.  Н.  Островского,  социальные  и  психологические  проблемы,  поднятые
драматургом в пьесах «Банкрот»,  «Гроза»,  «Бесприданница»,  «Лес»;  содержание драмы «Гроза» и
пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно;
— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева,  А. А. Фета, А. К. Толстого, ведущие
мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие мироощущение поэта
или важные для него темы творчества;
— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова;
— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка;
—  содержание  поэмы  «Кому  на  Руси  жить  хорошо?»,  образы  персонажей,  их  роль  в  развитии
авторской идеи;
— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо?»;
—  важнейшие  факты  творческой  биографии  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина,  основные  идейные
предпосылки  его  литературного  творчества,  содержание  отдельных  фрагментов  сатиры «История
одного города»;
—  факты  биографии  Ф.  М.  Достоевского,  названия  и  общую  проблематику  его  основных
произведений,  содержание  романа  «Преступление  и  наказание»,  значение  отдельных  эпизодов
романа, их место в повествовании;
—  основные  факты  биографии  Л.  Н.  Толстого,  особенности  важнейших  этапов  его  духовной
эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том числе автобиографическое
значение  некоторых  образов  и  мотивов  романа,  основные  сюжетные  линии  произведения,
историческую основу событий, изображённых Толстым;
— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся к разным
периодам  творчества,  содержание  комедии  «Вишнёвый  сад»,  систему  образов  пьесы,  специфику
жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности конфликта;
— основные  особенности  жанров  рецензии,  отзыва,  аннотации,  требования  к  докладу,  реферату,
сочинению на литературную или литературоведческую тему;
получат возможность узнать:
— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», фабулу романа и
имена главных героев;
—  основные  особенности  творчества  Н.  С.  Лескова,  позицию  писателя  в  общественном  и
литературном движении второй половины XIX века;
— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев пьес Г.
Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»);
— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века;
—  имена  и  работы  наиболее  известных  художников  —  иллюстраторов  произведений  русских
писателей второй половины XIX века;
— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений русской
литературной классики XIX века;
научатся:
—  раскрывать  идею  прочитанного  произведения  писателя  второй  половины  XIX  века,
аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, образов
произведения;
— создавать  устное монологическое высказывание в  жанре отзыва  о  творчестве  писателя второй
половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы учебника и
дополнительные источники;
—  воспроизводить  сжато  сюжет  романа,  рассказа,  пьесы,  передавать  содержание  отдельных
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ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения;
— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, используя
понятия:  главный  —  второстепенный  герой,  антитеза,  дополнение,  сходство—различие  и  т.  п.;
раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических персонажей, объяснять их роль
в  развитии  действия,  определять  приёмы  создания  образа  персонажа,  в  том  числе  речевую
характеристику,  создавать  словесный  портрет  героя  с  использованием  цитат  из  произведения,
объяснять значение образов персонажей для раскрытия авторского замысла, создавать комплексную
характеристику героя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к
персонажу, опираясь на анализ текста;
— формулировать  историко-культурные,  философские,  нравственно-этические проблемы,  которые
нашли отражение в художественном мире произведения;
—  передавать  сжато  содержание  отдельных  эпизодов  произведения  и  раскрывать  их  сюжетно-
композиционное и характерологическое значение;
— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать чувства
героев, мотивы их поведения;
— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, деталь
и т. д.) в контексте авторской идеи;
— определять конфликт в драматическом произведении;
—  определять  жанр  пьесы  (комедия,  драма,  трагедия),  указывая  конкретные  признаки  жанра  в
произведении;
— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных сцен пьесы;
—  заучивать  наизусть  и  выразительно  читать  лирические  стихотворения  разных  жанров  Ф.  И.
Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических произведений И. С.
Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского;
— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать характеристику
лирического героя;
—  определять  средства  художественной  выразительности  и  раскрывать  их  роль  в  лирическом
произведении;
— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, близкие по
теме;
— выполнять  формальный  анализ  стихотворений,  определяя  особенности  строфики,  ритмической
организации, способы рифмовки и другие особенности текста;
— выделять  сквозные темы,  идеи,  мотивы,  образы в творчестве  поэта,  сопоставляя  прочитанные
произведения разных жанров;
— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е.  Салтыкова-Щедрина (сказках и
фрагментах  «Истории  одного  города»),  интерпретировать  эпизоды,  содержащие  иронию,  гротеск,
сарказм;
—  приводить  примеры  «диалектики  души»  и  «диалектики  характера»  в  произведениях  Л.  Н.
Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тугенева, Ф. М. Достоевского;
— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения в тексте;
— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление действительности,
аргументируя  своё  согласие  или  несогласие  с  авторской  позицией,  формулировать  и
аргументированно  защищать  свою  точку  зрения  по  определённой  нравственной  или
мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая корректное поведение и правила
устного общения;
—  использовать  термины,  описывающие  художественный  мир  литературного  произведения,
особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 класса);
— составлять конспект, тезисный план статьи учебника;
— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или нравственно-
философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения для аргументирования
и иллюстрирования собственной позиции;
получат возможность научиться:
—  соотносить  проблематику  романа  «Что  делать?»  с  фактами  жизни  Н.  Г.  Чернышевского  и
общественной ситуацией 50—60-х гг.  XIX века,  передавать  содержание прочитанных фрагментов
романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных автором для выражения его
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социально-философских идей;
—  демонстрировать  особенности  сказовой  манеры  Н.  С.  Лескова  на  примерах  из  прочитанных
произведений;
— использовать  дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц,  выведенных
писателем в литературном произведении;
— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской литературы
второй  половины  XIX  века,  фрагменте  кинофильма,  спектакля,  сопоставляя  произведение  и  его
интерпретации в других видах искусства;
— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме,  спектакле,  сопоставляя пьесу и её
сценические или кинематографические интерпретации;
— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения;
— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи;
— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного законченного по смыслу
фрагмента статьи;
—  сопоставлять  различные  суждения  литературных  критиков  о  герое  произведения,  авторской
позиции, используя фрагменты литературно-критических статей;
— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в собственных устных и
письменных высказываниях на литературную тему.
Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе

Изучение  литературы  как  учебного  предмета  способствует  достижению  метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы.

Конкретизация  метапредметных  результатов  для  систематического  контроля  за  их
формированием  связана  с  указанием  предметной  области,  сферы  реальной  действительности,
конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются универсальные учебные
действия  в  рамках  предмета  «Литература».  Также  можно  обозначить  некоторые  специфические
средства  обучения  и  характерные  для  данной  дисциплины  виды  деятельности  учащихся,
способствующие достижению метапредметных результатов:
— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы
деятельности  при  выполнении  самостоятельной  работы  на  уроке  и  домашнего  задания;
самостоятельно  осуществлять, контролировать  и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети
Интернет  и  другие  источники  знаний  по  литературе)  для  достижения  поставленных  целей  и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке
литературы  и  при  выполнении  групповых  и  коллективных  учебных  заданий,  творческих,
исследовательских проектов в области изучения  литературы XIX — начала XXI  века,  учитывать
позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного
произведения  или  оценки  литературного  явления,  историко-литературного  факта,  эффективно
разрешать конфликты;
—  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в
области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность и
готовность  к  самостоятельному поиску  методов решения  практических  задач  в  области изучения
литературы  XIX  —  начала  XXI  века,  применению  различных  методов  познания  (изучение
источников,  анализ  художественных  и  научных  текстов,  компаративный  анализ,  контекстный
анализ и др.);
—  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно-
популярные  литературоведческие  издания,  литературно-критические  статьи,  публицистические
тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по
литературе  XIX  —  начала  XXI  века,  сообщения  учителя,  сообщения  других  участников
образовательного  процесса и  др.),  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую
из различных источников;
— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ)
в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач,  возникающих  в  процессе
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изучения  литературы  в 10—11  классах,  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники
безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;
— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том
числе  таких,  как  литературная  деятельность,  авторское  право,  научно-исследовательская
деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность
филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т. п.;
— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учётом  гражданских  и  нравственных  ценностей,  в  том  числе  опираясь  на  опыт  нравственно-
эстетического  освоения  произведений  художественной  литературы,  в  которых  воплощены
традиционные ценности русской культуры;
— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на уроках
литературы  (опрос, беседа,  дискуссия,  выполнение  контрольных  и  самостоятельных  работ,
различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-
этические, литературные и литературоведческие темы;
—  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания  в области
изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения.
11 КЛАСС

Программа  помогает  реализовать  системно-деятельностный  подход,  а  также  требования
ФГОС СОО к результатам образования школьников по предмету «Литература».
Личностные:
1)  осознание  своей  российской  гражданской  идентичности,  воспитание  патриотизма,  уважения  к
истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа  России;  знание  истории,  языка,  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному
выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  умения
ориентироваться  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7)  формирование  коммуникативной  компетенции  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,
детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Предметные:
1)  осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего  развития;
формирование потребности в  систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,  как
особого способа познания жизни;
3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом возможностей различных
жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
6)  овладение  различными видами анализа  текста  на  основе  понимания  принципиальных отличий
литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,  публицистического  и  т.  п.,
формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать
прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной автору действительности в
литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на
уровне интеллектуального осмысления.
Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять интересы своей
познавательной деятельности;
2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств,  мыслей и потребностей;  планирование и  регуляция своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне средне-
го общего образования выпускник на базовом уровне научится:
— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как
тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и подтексты);
·  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения,
носящие проблемный характер и требующие анализа;
·  давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение,  выделять  две  (или  более)
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
·  анализировать  жанрово-родовой  выбор  автора:  раскрывать  особенности  композиции,  развития
сюжета  и  связи  различных  элементов  в  художественном  мире  произведения:  места  и  времени
действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения персонажей и средств
раскрытия и/или развития их характеров;
· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с
точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
·  анализировать  авторский  выбор  определённых  композиционных  решений,  раскрывая,  как
расположение и взаимосвязь определённых частей тек-
ста  способствуют  формированию  всей  структуры  произведения  и  обусловливают  эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор
между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать
то,  что  прямо  заявлено  в  тексте,  от  того,  что  действительно  подразумевается  (например,  сатира,
сарказм, ирония или гипербола);
— осуществлять следующую продуктивную деятельность:
·  давать  развёрнутые  ответы  на  вопросы  об  изучаемом  на  уроке  произведении  или  создавать
небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,  демонстрируя  целостное
восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание  принадлежности  произведения  к
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
·  выполнять проектные работы по литературе и искусству,  предлагать собственные обоснованные
интерпретации литературных произведений.

Выпускник получит возможность научиться:
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);
— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
— анализировать  художественное произведение во  взаимосвязи  литературы с  другими областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения
(например,  кинопостановку  или  театральную  постановку;  запись  художественного  чтения;  серию
иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст.

Выпускник получит возможность узнать:
— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;
— об историко-культурном подходе в литературоведении;
— об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
—  о  наиболее  ярких  или  характерных  чертах  литературных  направлений  или  течений  (реализм,
романтизм, символизм и т. п.);
—  имена  ведущих  писателей,  особенно  значимые  факты  их  творческой  биографии,  названия
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ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными
в  общемировой  и  отечественной  культуре,  например:  Ф.  М.  Достоевский,  М.  А.  Булгаков,  А.  И.
Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и
т. п.;
— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, футуризм
и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.).
Содержание курса «Литература»
10 класс (105 часов)
ВВЕДЕНИЕ

Цели  изучения  литературы  в  10  классе,  задачи  литературоведения  как  науки.  Значение
целостного  изучения  творческого  пути  писателя,  роль  генетических,  диалогических  и
типологических  связей  в  анализе  литературного  произведения.  Краткая  характеристика  таких
научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое литературоведение,
историко-функциональное изучение литературы.
Теория литературы: литературоведение.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления.
Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного
процесса  и  общекультурного  развития  европейских  стран.  Национальное  своеобразие  русского
реализма, стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской
полноте  постижения  человеческих  характеров,  христианскому  гуманизму  в  оценке  окружающего
мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй
половине века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х
годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике,
отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции.
Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и
реализм как литературные направления.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА

Формирование  и  развитие  реализма  в  зарубежной  прозе  XIX  века.  Творчество  наиболее
крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.
Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля «Красное и
чёрное».  Судьба  личности  в  контексте  масштабных  исторических  событий  в  романе  «Пармская
обитель».
Оноре де Бальзак.  Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел «Человеческой
комедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах «Евгения Гранде» и
«Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской литературы.
Чарльз  Диккенс.  Краткая  характеристика  жизни  и  творчества  писателя.  Гуманистический  пафос
прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-
философская  основа  произведений,  утверждающих  способность  человека  к  нравственному
возрождению.  Роман  «Домби  и  сын».  Мастерство  писателя,  соединившего  психологизм  и
социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека.
Теория литературы: реализм как литературное направление.
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

Становление  писателя,  формирование  его  убеждений.  Важнейшие  особенности
мироощущения  писателя,  его  умение  прочувствовать  красоту  преходящих  мгновений,  «уловить
современность  в  её  преходящих  образах».  «Записки  охотника».  Творческая  история  цикла,  его
художественное своеобразие.

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился
трагизм  поколения  1840-х  годов,  приверженцев  философского  идеализма,  мало  знакомых  с
практической  жизнью.  Повести  о  трагическом  смысле  любви  и  природы:  «Поездка  в  Полесье»,
«Фауст»,  «Ася».  Роман  «Дворянское  гнездо».  Проблематика  романа,  роль  любовного  сюжета  в
художественном  мире  произведения.  Образ  Лизы  Калитиной  в  контексте  традиций  русской
литературы.  Роман  «Накануне».  Образы  Инсарова  и  Елены,  цена  жизненного  выбора  героев.
Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его
стремление снять  противоречия и  крайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х

83



годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу
критике.
Роман «Отцы и дети».  Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением о
поколении  нигилистов,  прототипы  образа  Евгения  Базарова.  Трагический  характер  конфликта,  в
котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные
и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний
конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под
крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны
натуры  героя,  рост  его  личности,  одиночество  Базарова  среди  противников  и  мнимых
единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к
герою. «Отцы и дети» в русской критике.

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 1870-х
годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий путь И. С.
Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя.

Стихотворения в  прозе:  основные мотивы,  переклички  стихотворений с  прозой  Тургенева,
особенности жанра стихотворений в прозе.
Теория  литературы:  роман  как  литературный  жанр,  литературный  герой  и  его  прототип,
творческая  история,  проблематика  литературного  произведения,  система  образов,  авторская
позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Биография  Чернышевского,  формирование  его  взглядов.  Эстетические  воззрения
Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие.
Значение  романа  «Что  делать?»  в  истории  русской  литературы  и  революционного  движения.
Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и сны,
особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых
людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу людей,
наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего
в  четвёртом сне  Веры Павловны.  Каторга  и  ссылка  Чернышевского.  Роман  «Пролог».  Эволюция
взглядов писателя.
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание.
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обыкновенная
история»:  поиск  золотой  середины  между  беспочвенной  мечтательностью  и  расчётливым
прагматизмом.  Цикл  очерков  «Фрегат  „Паллада“».  Наблюдения  писателя  и  результат  его
размышлений  о  противоположности  прагматичного  европейского  мира  и  самобытной  русской
цивилизации.
Роман  «Обломов».  Образ  Ильи  Ильича  Обломова  в  контексте  художественного  мира  романа,
полнота  и  сложность  его  характера.  Образ  Захара,  его  роль  в  романе.  Истоки  характера  героя  в
эпизоде  «Сон  Обломова».  Андрей  Штольц  как  антипод  Обломова.  Смысл  житейского
противостояния  и  взаимной  душевной  привязанности  героев.  Обломов  и  Ольга  Ильинская.
Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность драматического
финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н.
А. Добролюбов и
А. В. Дружинин о романе «Обломов».

Творческая  история  романа  «Обрыв».  Ключевые  образы  романа:  Райский,  бабушка,
Марфенька,  Вера,  нигилист  Марк  Волохов.  Философский  смысл  сюжета:  судьба  Веры  и  судьба
будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики.
Теория  литературы:  роман  как  литературный  жанр,  реалистический  роман,  типическое  в
литературе,  искусстве.  Система  образов  произведения,  сюжет  и  композиция,  характер  в
литературе.  Антитеза.  Интерьер.  Художественная  деталь.  Художественная  интерпретация,
литературно-критическая интерпретация произведения.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ

Жизнь  и  творчество  драматурга,  общенациональное  содержание  творчества  Островского.
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. Проблематика и
художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок»,
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созданных  в  период  сотрудничества  писателя  с  редакцией  журнала  «Москвитянин».  Сближение
Островского с кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его драм.
Драма  «Гроза».  Творческая  история  произведения.  «Гроза»  как  русская  трагедия.  Конфликт  и
расстановка  действующих  лиц.  Катастрофическое  состояние  мира  и  его  отражение  в  характерах
героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в
пьесе.  Религиозная  основа  бытового  конфликта  в  семействе  Кабановых.  Образ  главной  героини,
народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и
религиозные  корни.  Н.  А.  Добролюбов  и  А.  А.  Григорьев  о  «Грозе»  Островского.  Творческая
эволюция  драматурга.  Своеобразие  пьес  Островского  конца  1860—1870-х  годов,  по-новому
развивающих  прежние  мотивы.  Весенняя  сказка  «Снегурочка».  Фольклорная  образность  и
философские  мотивы  пьесы.  Драма  «Бесприданница».  Глубина  социально-психологических
характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. Неповторимый национальный
облик драматургии Островского, роль
Островского в создании русского театра.
Теория  литературы:  драма  как  род  литературы.  Драматические  жанры:  комедия,  трагедия,
драма.  Конфликт  в  драматическом  произведении,  этапы  развития  действия.  Монолог,  диалог,
речевая  характеристика  персонажа.  Образ-символ.  Авторская  позиция  в  драме  и  средства  её
выражения.
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ

Становление  личности  поэта.  Связь  поэзии  Тютчева  с  традициями  его  древнего  рода,  с
историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические
взгляды  поэта-дипломата.  Философская  проблематика  и  художественное  своеобразие  поэзии
Тютчева.

Стихотворения:  «Silentium!»,  «14 декабря 1825 года»,  «Не то, что мните вы, природа...»,
«Природа — сфинкс. И тем она верней...»,  «Цицерон», «День и ночь»,  «О, как убийственно мы
любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман»,
«Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не
дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»).

Поэзия  Тютчева  в  контексте  русского  литературного  развития:  общественные  истоки
трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы
в  поэзии  Тютчева.  Любовная  лирика  Тютчева,  её  биографическое  и  философское  содержание.
Трагические  противоречия  бытия,  хаос  и  космос  в  лирике  Тютчева.  Тема  России,  историко-
философские  взгляды  поэта.  Поэтическое  открытие  русского  космоса  в  зрелых  произведениях
Тютчева.
Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в
лирике.  Лирический  герой.  Средства  художественной  изобразительности  и  выразительности  в
лирике.
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

Народные  истоки  мироощущения  Некрасова,  близость  поэта  к  народу,  его  способность
выразить  одухотворённую  красоту  страдания  и  высокие  идеалы  народа.  Детство  и  отрочество
Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова.
Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель.

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу
в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по
улице тёмной...»,  «Внимая ужасам войны...»,  «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного
подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен
незлобивый поэт...»,  «О Муза! я у двери гроба...».  Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы
поэтического  призвания  в  стихотворениях  Некрасова.  Народ  в  лирике  Некрасова.  Поэтическое
многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к
народной судьбе и народной речи. Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм
и  наблюдательность  поэта  при  создании  сатирических  масок.  Своеобразие  любовной  лирики
Некрасова:  глубокое  постижение  женской  души,  соединение  социальных  и  личных  мотивов  в
стихотворениях о любви.

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861
года, поворот в художественных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-
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героя в поэме «Тишина». 
Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход

не только к народной теме, но и к народу как читателю.
Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. Историко-героические поэмы «Дедушка» и
«Русские женщины».
Поэма-эпопея  «Кому  на  Руси  жить  хорошо».  Творческая  история  произведения.  Жанр  и
композиция  поэмы-эпопеи.  Роль  фольклорных  мотивов  в  художественном  мире  произведения.
Проблема  завершённости-незавершённости.  Образ  крестьян-правдоискателей  в  начале  поэмы,
первоначальные  представления  странников  о  счастье.  Перелом  в  направлении  поисков
«счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий
и др.),  постепенное рождение в сознании народа образа другого «счастливца»,  борца за духовные
святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил,
нескорое,  но  неизбежное  утверждение  народной  Правды.  «Последние  песни».  Годы  болезни
Некрасова, проблематика его последних лирических произведений.
Теория  литературы:  лирический  герой,  биографические  мотивы  в  лирике.  Жанры  лирики  (ода,
сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика.
АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ
Биография и творческий путь Фета.
«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость
эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать
ладью живую...»,  «На стоге сена ночью южной...»,  «Ещё майская ночь...»,  «Я тебе ничего  не
скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер».

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого
искусства»,  философские  основания  житейской  и  эстетической  программы  Фета.  Место  Фета  в
русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта.
Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: метафоричность,
импрессионистичность,  музыкальность,  интуитивность,  символизм и т.  д.  Любовная лирика Фета.
Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения
Фета в контексте литературной традиции.
Теория литературы:  лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика.
Мотив  в  лирике.  Лирический  герой.  Средства  художественной  изобразительности  и
выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе.
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого,  зарождение и созревание его страсти к искусству.
Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов русской литературы.
«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...»,
«Край ты мой, родимый край...»,  «Колокольчики мои...»,  «Двух станов не боец, но только гость
случайный...».
Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно
укоренённой  в  традициях  русской  классической  литературы.  Былины и  баллады  А.  К.  Толстого.
«Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение историософских взглядов автора в его
исторических  балладах  и  стилизованных  былинах.  Драматические  произведения  А.  К.  Толстого,
трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».

Сатирические  произведения  А.  К.  Толстого.  Литературная  маска  Козьмы  Пруткова:  от
литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет»,
«Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета».
Теория  литературы:  лирический  герой.  Средства  художественной  изобразительности  и
выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация,
пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска.
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Драматическая  судьба  писателя-сатирика.  Общественно-политическая  позиция  Салтыкова-
Щедрина.
«История  одного  города».  Необычность  жанровой  формы  произведения,  роль  фантастических
образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. Обличение
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тёмных  сторон  «глуповской  истории»,  понимаемой  как  история  народа,  отступившего  от
христианских заповедей.

Общественный  роман  «Господа  Головлёвы».  История  создания  романа-хроники,  место
произведения  в  творчестве  писателя.  «Сказки»  Салтыкова-Щедрина.  «Пропала  совесть»,
«Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь»,
«Христова  ночь».  Проблемно-тематические  группы  сатирических  сказок  писателя.  Социальное  и
религиозно-философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие.

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской словесности в
XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные нравственные
основы национальной культуры.
Теория литературы:  пародия,  гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная сказка.
Антиутопия (первичное представление).
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя,
первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище.

Начало  литературной  деятельности.  «Бедные  люди»,  причина  высокой  оценки  романа
Белинским  и  Некрасовым.  Увлечение  идеями  социалистов-утопистов.  Участие  Достоевского  в
деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга.
Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ.

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими
исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи».
Роман  «Преступление  и  наказание».  Творческие  истоки  произведения,  жанровое  своеобразие
«идеологического»  романа.  Антигуманный  и  богобоческий  смысл  теории  Раскольникова,  связь
болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова:
глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль
Сони  Мармеладовой  и  её  христианской  веры  в  нравственном  возрождении  главного  героя.
«Преступление и наказание» в русской критике.

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя —
князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей современной
европейской  цивилизации  в  романе  «Подросток».  Роман  «Братья  Карамазовы»  как  синтез
художественно-философских  исканий  писателя,  глубокое  исследование  духовной  болезни
современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий.  Жанровое своеобразие
романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-трагедий.
Теория  литературы:  социально-психологический  роман.  Проблематика,  художественная  идея.
Психологизм  в  литературе,  способы изображения внутреннего  мира  героя  (монолог,  внутренняя
речь, деталь и др.).Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении.
Художественная интерпретация, научная интерпретация.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников
и славянофилов.  Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России.
«Эстетическая  критика»  либеральных  западников  П.  В.  Анненкова,  А.  В.  Дружинина,
публиковавшихся  в  журналах  «Отечественные  записки»,  «Библиотека  для  чтения»,  «Русский
вестник».

«Реальная  критика»  революционеров-демократов.  Анализ  литературного  произведения  как
повод  для  осмысления  социальных  и  политических  проблем  современности  в  статьях  Н.  Г.
Чернышевского, Н. А. Добролюбова.

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское
слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и
преломление их идей в  литературно-критической позиции почвенников А. А.  Григорьева и Н.  Н.
Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха».
Теория литературы: литературная критика.
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Родовое  гнездо.  Традиции  дворянского  рода,  к  которому  принадлежал  писатель.  Детство,
ранние годы Л. Н. Толстого в семье,  обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая
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душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и
попытка  начать  государственную  службу,  увлечение  руссоистскими  идеями  и  самоанализом,
отразившееся в дневниках.

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество»,
«Юность».  Художественное  новаторство  произведения  о  духовном  становлении  человека.
Чернышевский о «диалектике души»

Л.  Н.  Толстого.  От  «диалектики  души»  —  к  «диалектике  характера».  Л.  Н.  Толстой  —
участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время военной кампании 1853—
1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские
рассказы».

Творчество  Л.  Н.  Толстого  начала  1860-х  годов.  Повесть  «Казаки»  и  рассказ  «Люцерн»,
связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. Общественная  и
педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе для крестьянских
детей.
Роман-эпопея «Война и мир».  Творческая история романа, логика изменения авторского замысла.
«Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от классического
романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа
как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью
народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и
мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире произведения.
Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного
единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение
народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа.  Жизненные искания Андрея
Болконского  и  Пьера  Безухова,  нравственно-психологический  облик  героев,  их  духовный  путь,
авторское отношение к героям. Художественное значение подробного психологического анализа в
прозе  Л.  Н.  Толстого.  «Текучесть  человека»,  таящая  возможности  бесконечного  обновления,
нравственного  совершенствования.  Образ  Платона  Каратаева.  Наташа  Ростова,  причины  её
особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира»,  его полемический характер.
Значение эпилога в
художественном  мире  романа,  свидетельствующего  о  неразрешённости  основных  конфликтов
общенациональной жизни.

«Анна  Каренина».  Роман,  в  котором  Л.  Н.  Толстой  развивает  «мысль  семейную».
Неизбежность  гибели  героини  как  следствие  душевного  тупика,  распада  духовных связей  между
людьми в условиях современной цивилизации.

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с
позиции  которого  писатель  разворачивает  критику  современных  ему  общественных  институтов:
церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого,
несводимых  к  догматическому  «толстовству».  Идейно-художественное  своеобразие  романа
«Воскресение».

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.
Теория  литературы:  повесть,  рассказ,  роман-эпопея,  исторический  роман.  Народность  в
литературе.  Нравственно-философская  проблематика.  Образ  героя,  характер  в  литературе.
Система  персонажей.  Действие  в  эпическом  произведении,  сюжет,  эпизод.  Психологизм  в
литературе, «диалектика души».
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ

Детство  и  взросление  писателя,  непростая  школа  жизни,  через  которую пришлось  пройти
Лескову.  Вхождение  в  литературу:  первые  публикации  начинающего  писателя,  его  конфликт  с
революционно-демократическими  кругами,  оставивший  отпечаток  на  всей  литературной  карьере
Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова.

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда».  Глубокое знание русской жизни,  отразившееся в
трагической истории Катерины Измайловой.

 «Соборяне».  Хроника  Лескова,  раскрывшая  богатые  возможности  русского  народа.
Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов.
«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. Образ
Ивана  Флягина,  богатырство  главного  героя,  его  художественная  одарённость,  стихийность,
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неподвластная  разуму  буйная  широта  проявлений,  граничащая  с  безумием,  неумирающие
сердечность  и  совестливость  героя.  Формирование  типа  «русского  праведника»  в  прозе  Лескова.
Художественный  мир  писателя.  Характерные  особенности  писательской  манеры  Лескова:
анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие.
Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в литературе.
СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в
литературе.
Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса «Кукольный
дом» («Но€ра»).
Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии жанра
новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье».
Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф об
ожившей  статуе  получает  парадоксальное истолкование  и  становится  ироническим  вызовом
современному буржуазному обществу.
Теория  литературы:  драма  как  род  литературы.  Художественный  мир  драматического
произведения.
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного
на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, эстетическим
совершенством.

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье.
Формирование убеждений будущего писателя.

Ранний  период  творчества.  Особенность  поэтики,  специфика  приёмов  комического
изображения жизни в ранних рассказах Чехова.

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе»,  «Тоска»,  «Рассказ госпожи NN». Поиск
Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам.

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа
степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в
гражданском становлении писателя.

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои
которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических
обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6».

Деревенская тема.  Повести «Мужики» и «В овраге».  Тема неблагополучия русской жизни,
распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.
Рассказ  «Студент».  Преодоление  главным  героем  охватившего  его  духовного  смятения,
утверждение высокой природы духовных борений человека.
«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О
любви»,  как  этапы  художественного  исследования  основ  современного  общества,  где  люди
задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него.
Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость обыденной
жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию.
Повесть  «Дама  с  собачкой».  Стремление  Чехова  отыскать  в  повседневности  выход  в
одухотворённую и осмысленную жизнь. 
Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их
творческая история и сценическая судьба.
Комедия  «Вишнёвый  сад».  Своеобразие  конфликта  и  его  разрешение  в  пьесе.  Двойственное
освещение  действующих  лиц,  своеобразие  авторского  взгляда  на  героев.  Представители  разных
поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней.
Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.
Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете
пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические образы.
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к
воплощению  общенациональных  и  общечеловеческих  идеалов,  утверждению  христианской
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духовности.
Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс.
11 КЛАСС (105 часов)
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Язык  художественной  литературы.  Анализ  художественного  текста.  Понятие  поэтического
языка.  Дифференциация  лингвистического  и  стилистического  анализов  художественного
произведения. Филологический анализ художественного произведения.
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа
XIX—XX веков.

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».
Идейная сущность и основной конфликт произведения.

Э.-М.  Ремарк.  Судьба  и  творчество.  Роман  «На  Западном фронте  без  перемен».  Образная
система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА

Литературные  искания  и  направление  философской  мысли  начала  XX  века.  Золотой  и
Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века.
Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия,
сложность  отражения  этих  направлений  в  различных  видах  искусства.  Реализм  и  модернизм,
разнообразие литературных стилей, школ, групп
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Жизнь  и  творчество  Бунина.  Философская  направленность  творчества.  Мотивы  и  образы
бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя.

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти,

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе
«Господин  из  Сан-Франциско».  Проблема  бездуховности  буржуазного  общества.  Смысл  финала
произведения.  Идейно-художественное  своеобразие  рассказа.  Образы-символы.  Приём  контраста.
Антропоцентризм литературы XIX века.

Рассказы  «Солнечный  удар»,  «Тёмные  аллеи»,  «Чистый  понедельник».  Тема  любви  в
произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов.
Психологизм  бунинской  прозы и  особенности  внешней  изобразительности.  Роль  предыстории  в
художественном произведении. Художественная деталь.

Роман  «Жизнь  Арсеньева».  Автобиографическая  основа  романа.  Вечные  темы  в  романе.
Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив
памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство
романа Бунина.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. Повесть «Олеся».  Противопоставление
мира  природы  и  цивилизации  в  повести.  Поэтизация  природы  в  повести  «Олеся»,  богатство
духовного  мира  героини.  Мечты  Олеси  и  реальная  жизнь  деревни  и  её  обитателей.  Конфликт  в
произведении.  Художественные особенности повести «Олеся».  Композиция повести.  Антитеза  как
приём композиции. Черты романтизма в произведении.

Повесть  «Поединок»:  автобиографический  и  гуманистический  характер  произведения.
Проблематика  и  антивоенный  пафос  повести.  Основные  сюжетные  линии  произведения.  Смысл
названия повести.

Рассказ  «Гранатовый  браслет».  Проблематика  произведения.  Любовь  как  талант  и  тема
социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев.  Роль
второстепенных  персонажей.  Символизм  детали  в  прозе  Куприна.  Роль  сюжета  в  повестях  и
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна.
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя.
Особенности художественного восприятия мира. Рассказ  «Большой шлем».  Сюжет и композиция
произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа.
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ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ
Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая

проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва.
Повесть  «Солнце  мёртвых».  Специфика  жанра  и  композиции  произведения.

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие
произведения.
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир
писателя.  «Преподобный  Сергий  Радонежский»,  «Путешествие  Глеба»,  «Уроки  Зайцева».
Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева.
АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина ножей в
спину  революции».  Рассказы  «Короли  у себя  дома»,  «Черты  из  жизни  рабочего  Пантелея
Грымзина»,  «Трава, примятая  сапогом»,  «Роковой  выигрыш».  Темы  и  образы  сатирической
новеллистики  Аверченко.  Понятие  «карнавальный  смех».  Развитие  представлений  об  иронии  и
пародии.

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая)
Жизнь,  творчество,  судьба  писательницы.  Тэффи  и  «Сатирикон».  Рассказы  «Неживой  зверь»,
«Даровой конь».  Предмет сатиры и проблематика произведений. Различие юмора и сатиры А. Т.
Аверченко и Тэффи.
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ

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

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и
настоящее.  Тема  «эмигрантского  небытия»  в  романе.  Образная  система  романа.  Россия  глазами
писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова.
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

Серебряный  век  как  историко-литературное  и  эстетическое  явление.  Модернизм  в  поэзии
Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление.
Дифференциация  понятий  «Серебряный  век»,  «декаданс»,  «модернизм».  Модернизм  как
литературное направление и его основные течения. Литературный авангард.
РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 
Истоки  русского  символизма.  Влияние  западноевропейской  философии  и поэзии  на  творчество
русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как
миропонимание. Литературные манифесты символистов.
Символизм  и  русские  поэты-символисты.  «Старшие  символисты»:  Н.  М.  Минский,  Д.  С.
Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А.
Белый,  А.  А.  Блок,  Вяч.  И.  Иванов.  Влияние  символизма  на  последующее  развитие  русской
литературы XX века.
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ

Основные  этапы  творческого  пути  и  особенности  поэтики  В.  Я.  Брюсова.  Стихотворения
«Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы
поэзии  Брюсова  —  урбанизм,  история,  смена  культур,  мотивы  научной  поэзии.  Рационализм,
отточенность образов и стиля.
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ

Основные  этапы  творческого  пути  и  особенности  поэтики  К.  Д.  Бальмонта.  Своеобразие
художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма».

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою
ловил  уходящие  тени...»,  «Лунный  луч»,  «Фантазия».  Лирический  герой  и  основные  черты
символической поэзии Бальмонта.
Образно-стилевое  богатство  лирики  Бальмонта.  Цветопись  и  звукопись  поэзии  Бальмонта.  Тема
России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс».
ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого.
Стихотворения  А.  Белого  «На горах»,  «Отчаянье»,  И.  Ф.  Анненского  «Мучительный сонет»,

91



«Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в
темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов.
РУССКИЙ АКМЕИЗМ

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А.
Блок о поэтическом искусстве.  Статья  Н. С.  Гумилёва «Наследие  символизма и акмеизм»  как
декларация  акмеизма.  Эстетика  акмеизма,  основные  принципы,  отличительные  черты.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С.
М.  Городецкого,  А.  А.  Ахматовой,  О.  Э.  Мандельштама,  М.  А.  Кузмина и др.  Кризис акмеизма.
Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века.
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника
«Огненный столп».

Стихотворения Гумилёва  «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели»,
«Шестое  чувство»,  «Жираф»,  «Заблудившийся  трамвай».  Проблематика  и  поэтика  лирики
Гумилёва.  Романтический  герой лирики  Гумилёва.  Яркость,  праздничность  восприятия  мира.
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние
поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой —
маска», «неоромантизм».
РУССКИЙ ФУТУРИЗМ

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти.
Характерные  черты  эстетики  футуристов.  Отрицание  литературных  традиций,  абсолютизация
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И.
Северянин  и  др.),  кубофутуристы  (В.  В.  Маяковский,  Д.  Д.  Бурлюк,  В.  Хлебников,  Вас.  В.
Каменский),  «Центрифуга»  (Б.  Л.  Пастернак,  Н.  Н.  Асеев  и  др.).  Западноевропейский  и  русский
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. Лирика И. Северянина, В. Ф.
Ходасевича  (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф.
Ходасевич. «Акробат»,  «Воспоминанье»).  Основные  темы  и  мотивы  лирики  поэтов.  Влияние
футуризма на последующее развитие русской литературы XX века.
Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического
произведения).
МАКСИМ ГОРЬКИЙ

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького.
«Макар Чудра».  Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический герой.
Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя.

Рассказ  «Старуха  Изергиль».  Проблематика  и  особенности  композиции  произведения.
Проблема  героя  в  рассказах  Горького.  Смысл  противопоставления  Данко  и  Ларры.  Тема
ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос.

Пьеса  М.  Горького  «На  дне»  как  социально-философская  драма.  Система  образов
произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три правды в
пьесе  и  их  трагическое  столкновение:  правда  факта  (Бубнов),  правда  утешительной  лжи  (Лука),
правда  веры  в  человека  (Сатин).  Смысл  названия  драмы.  Авторская  позиция  в  произведении.
Интерпретация  драмы  в  критике.  Новаторство  Горького-драматурга.  Сценическая  судьба  пьесы.
Своеобразие  публицистики  и  мемуарных  очерков  Горького.  Литературные  портреты.  Пафос
«Несвоевременных мыслей» Горького.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

Жизнь,  творчество,  личность  А.  А.  Блока.  Романтический  мир  раннего  Блока.  Поэт  и
символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта.

Сборник  «Стихи  о  Прекрасной  Даме».  Стихотворения  «Предчувствую  Тебя…»,  «Ты
горишь над  высокой горою…»,  «Вхожу  я  в  тёмные  храмы…».  Эволюция  образа  Прекрасной
Дамы. Стихотворения  «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…».  Образы
«страшного  мира»,  идеал  и  действительность  в  художественном  мире  поэта.  Лирический  герой
стихотворений. Деталь в лирическом произведении.

Цикл  стихотворений  Блока  «На  поле  Куликовом».  Тема  Родины  и  исторического  пути
России.  Стихотворения  «На  железной  дороге»,  «Россия», «Русь».  Эволюция  темы  Родины  в
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творчестве Блока.
Поэма  «Двенадцать».  История  создания  поэмы  и  её  восприятие  современниками.

Многоплановость,  сложность  художественного  мира  поэмы.  Жанр,  стиль,  сюжет,  композиция  и
проблематика  произведения.  Символика  произведения.  Рефрен.  Авторская  позиция  и  способы  её
выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг
поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. Статья А. А. Блока «Интеллигенция
и революция».
Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока.
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ

Жизнь  и  творчество  Н.  А.  Клюева.  Истоки  новокрестьянской  поэзии.  Интерес  к
художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А.
Есенин. Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная
тематика  и  проблематика  лирических  произведений.  Полемика  новокрестьянских  поэтов  с
пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

Жизнь  и  творческая  биография  поэта.  С.  А.  Есенин  как  национальный  русский  поэт.
Стихотворения  «Гой,  ты,  Русь,  моя  родная…»,  «Письмо  матери», «Мой край задумчивый  и
нежный…»,  «Край  любимый,  сердцу  снятся…»,  «Русь»,  «Запели  тёсаные  дроги…»,  «Учусь
постигнуть  в  каждом миге…»,  «О  Русь,  взмахни  крылами…»,  «Ветры,  ветры,  о  снежные
ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская»,
«Русь  уходящая»,  «Спит  ковыль…»,  «Сорокоуст»,  «Низкий  дом  с  голубыми  ставнями…».
Мотивы ранней лирики.

Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и
имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой
Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии.

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…»,
«Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…»,
«Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…».  Любовная тема в лирике
Есенина. Стихотворения  «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы
теперь  уходим понемногу…».  Тема быстротечности  человеческого  бытия.  Монолог  лирического
героя.  Противоречивость  лирического  героя.  Автобиографизм  лирики.  Образ-иероглиф.
Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности.
Поэтика цикла «Персидские мотивы».

Поэма  «Анна Снегина».  Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема
империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в
поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы.
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ

Жизнь  и  творчество  Маяковского.  Начало  творческого  пути:  дух  бунтарства  и  эпатажа.
Маяковский  и  футуризм.  Поэт  и  революция.  Стихотворения  Маяковского  «А  вы  могли  бы?»,
«Послушайте!»,

«Нате!».  Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов.
Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика
образов,  дерзкая  метафоричность,  необычность  строфики,  графики  стиха).  Рифма  составная
(каламбурная), рифма ассонансная.

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности
любви»,  «Письмо  Татьяне  Яковлевой».  Поэма  «Флейта-позвоночник».  Тема  любви  в  поэзии
Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь.

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме.
Смысл  названия  и  смысл  финала.  Евангельские  и  богоборческие  мотивы.  Тема  любви.
Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения.

Стихотворения  Маяковского  «Ода  революции»,  «Левый  марш».  Поэмы  Маяковского
«Владимир  Ильич  Ленин»,  «Хорошо!». Пафос  революционного  переустройства  мира.  Образ
революции  и  образ  нового  человека. Агитационная  поэзия.  Образ  вождя  революции.  Эволюция
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революционной темы.
Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приёмы

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация.
Основной  конфликт  пьес.  Феерическая  комедия.  Тема  грядущего.  Современность  сатиры
Маяковского.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт»,
«Кузница»,  ЛЕФ,  «Перевал»,  конструктивисты,  ОБЭРИУ,  «Серапионовы братья»  и  др.).  Идейно-
эстетические  расхождения  литературных  объединений.  «Пролетарская»  литература.  Теория
«социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в
литературе 1920-х годов. Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ

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

жанра  и  композиции.  Проблемы  гуманизма  и  нравственного  выбора  в  произведении.  Народ  и
интеллигенция.  Образы  Морозки,  Мечика,  Левинсона.  Путь  становления  героев.  Толстовская
традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия произведения.
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ

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

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое
изображение  человека  в  потоке  революционных  событий.  Сказовая  форма  и  психологизм
повествования.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН

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

произведения.  Образ  автора.  Образ  Д-503.  Женские образы в романе.  Христианская  символика и
символика  чисел.  Роль  художественной  детали.  Различные  интерпретации  произведения.
Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО

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

«Беспокойный  старичок»,  «Нервные  люди»,  «Жертва  революции».  Автор  и  рассказчик  в
произведениях. Комический сказ.  Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и
сатира.
Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения
литературы 1930-х  годов.  Жизнь и  творчество  Н.  А.  Островского  (обзор).  Сложность  творческих
поисков и писательских судеб в 1930-е годы.
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть  «Сокровенный  человек».  Конфликт  произведения.  Образ  Пухова.  Поэтика

Платонова. Смысл финала и названия произведения.
Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска

истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и проблематике
повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и
трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения.
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ

Жизнь, творчество, личность писателя.
Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений.

Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в
эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных
потрясений.  Библейские  мотивы.  Автобиографичность  произведений.  Художественная  деталь.
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Реминисценции. Смысл названия и финала произведений.
Повести  «Роковые  яйца»,  «Собачье  сердце»  (обзор).  Жанр  и  композиция  произведений.

Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и трагическое.
Сатира,  юмор,  сарказм,  гиперболизм,  гротескность,  контраст.  Смысл  названия  и  финала
произведений.

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и
нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три мира в
романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов
романа.  Сюжетные  линии  произведения.  Темы  любви,  творчества  и  вечности  в  романе.  Тема
ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции
европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э.
Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа.
Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА

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

«Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…»,
«Стихи о  Москве».  Мотивы детства,  дома,  бессонности  души,  Москвы,  любви,  судьбы, поэта  и
поэзии,  творчества,  природы,  Родины  в  лирике  Цветаевой.  Лирическая  героиня  Цветаевой.
Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы.
Афористичность поэтической речи.

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм.
Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и
смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм.
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).
Стихотворения  «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с

тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя
страны...»,  «Я вернулся в мой город,  знакомый до слёз…».  Основные темы и мотивы лирики.
Гражданская  лирика.  Слово,  словообраз  в  поэтике  Мандельштама.  Музыкальная  природа
эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность
поэзии.  Импрессионистическая символика  цвета.  Ритмико-интонационное  многообразие.  Поэзия
Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).
Повесть  «Детство  Никиты»,  роман  «Хождение  по  мукам»  (обзор).  Автобиографическая

повесть.  Традиции  и  новаторство  в  литературе.  Роман-эпопея.  Семейно-бытовая  хроника.  Тема
трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции.

Роман «Пётр I»  (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная
основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время и
пространство в произведении.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть  «Жень-шень».  Дневниковая  проза.  Гармония  человека  и  природы.

Автобиографичность  прозы.  Смысл  названия  произведения.  Своеобразие  жанра  произведения:
повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК

Жизнь и творчество писателя (обзор).
Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет»,

«Быть знаменитым некрасиво».  Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости
художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы
попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж.

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в
произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-
символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе.
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Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой
романа. Смысл названия романа.
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы
(обзор).

Стихотворения  «Сжала  руки  под  тёмной  вуалью…»,  «Песня  последней  встречи».
Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность,
интимность поэзии.  Лирическая героиня Ахматовой.  Психологизм лирики.  Вещи и лица в  поэзии
Ахматовой.

Стихотворения  «Муж хлестал меня  узорчатым…»,  «Я не  любви твоей прошу…»,  «Ты
письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости
людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой.

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой.
Сюжетный  принцип  стиха.  Афористичность  поэзии.  Стихотворения  «Молитва»,  «Мне  голос
был…»,  «Мужество»,  «Родная  земля».  Тема  Родины  в  лирике.  Гражданская  и  патриотическая
поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской
интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти.

Поэмы  «Реквием», «Поэма без героя»  (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и
композиция.  Смысл эпиграфов  и  предисловий.  Основные темы и  мотивы.  Смысл  названия  поэм.
Конфликт  в  произведениях.  Символические  образы.  Принцип параллелизма.  Библейский  масштаб
горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя».
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ

Жизнь,  творчество,  личность  поэта  (обзор).  Стихотворения  «Завещание»,  «Я  не  ищу
гармонии в природе…»,

«Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и
природа  в  лирике  Заболоцкого.  Нравственно-эстетическая  проблематика  лирики.  Социально-
гуманистические мотивы. Традициии новаторство. Эволюция поэтического стиля художника.
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ

Жизнь и творчество писателя (обзор).
«Донские  рассказы»  и  «Лазоревая  степь»  как  новеллистическая  предыстория  эпопеи

«Тихий  Дон».  Рассказы  «Родинка»,  «Чужая  кровь», «Шибалково  семя».  Правда  Гражданской
войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.

«Тихий Дон»  как  роман-эпопея  о  всенародной  трагедии.  История  создания  произведения,
специфика  жанра.  Хронологические  рамки  романа.  Вопрос  об  авторстве  романа.  Композиция
произведения.  Роль  эпиграфов.  Смысл  названия  романа.  Система  образов  в  произведении.
Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём контраста в
романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе.
Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы
Аксиньи,  Натальи,  Ильиничны).  Идея  дома  и  святости  домашнего  очага.  Трагедия  Григория
Мелехова.  Портретная  характеристика,  речевая  характеристика,  самохарактеристика героя.  Смысл
финала романа.
Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон».
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ
ОЛДОС ХАКСЛИ

Жизнь и творческий путь писателя (обзор).
Роман-антиутопия  «О дивный новый мир».  Специфика жанра и композиции произведения.

Смысл  эпиграфа  и  названия  романа.  Социально-философские  воззрения  О.  Хаксли.  Проблема
дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-
предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е.
И. Замятина «Мы».
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ОБЗОР)

Литература  «предгрозья»:  два  противоположных  взгляда  на  неизбежно  приближающуюся
войну.  Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв,  лозунг,  переживание потерь и
разлук, надежда и вера). Лирика
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А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А.
А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М.
И.  Алигер,  «Февральский дневник» О.  Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В.  М.  Инбер,
«Сын» П. Г. Антокольского.  Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными,
интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому
народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к
родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в
описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В.
С. Гроссмана  и др.  Драматургия  К. М. Симонова,  Л.  М. Леонова.  Пьеса-сказка Е.  Л.  Шварца
«Дракон».
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ

Жизнь и творческий путь поэта (обзор).
Поэма  «Страна Муравия».  Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл

заглавия  поэмы.  Собирательный  образ  русского  крестьянина.  Иносказательный  смысл  поэмы.
Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения.

Поэма  «Василий  Тёркин».  Жанр,  сюжет,  композиция  произведения.  Смысл  названия  и
подзаголовка  поэмы.  Собирательный  образ  русского  солдата.  Символика  имени  главного  героя.
Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы.
Народный характер произведения.

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо
Ржевом».  Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики.  Проблематика,  идейная сущность
стихотворений.  Образы и  герои  лирических  произведений.  Трагизм  лирического  героя.  Смысл
названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений.
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

Жизнь и судьба писателя (обзор).
Повесть  «Один  день  Ивана  Денисовича».  Сюжет  и  композиция,  жанровая  специфика

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова.
Нравственная  прочность  и  устойчивость  в  трясине  лагерной  жизни.  Проблема  русского
национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения.

Рассказ  «Матрёнин  двор».  Сюжет,  композиция,  пролог.  Нравственная  проблематика
произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в произведении.
Смысл названия рассказа.

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок,
посвящение.  Тема  трагической  судьбы  личности  в  тоталитарном  государстве.  Проблема
исторической памяти. Сюжетные линии, временны_е планы в романе. Образ автора-повествователя.
Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына.
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Жизнь и творчество писателя (обзор).
Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа,

смертное  и  вечное,  безобразное  и  прекрасное  в  повести.  Мораль  философской  повести-притчи.
Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя.
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л.
Н.  Мартынова,  С.  П.  Гудзенко,  А.  П.  Межирова, Ю.  В.  Друниной,  Е.  М.  Винокурова  (обзор).
Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи»
Е.  М.  Винокурова.  Сюжет  и  композиция  лирических  произведений.  Темы, образы,  мотивы
стихотворений.

Русская  советская  поэзия  1960—1970-х  годов:  время  «поэтического  бума»,  период  после
«поэтического бума» (обзор).  Публицистичность и  камерность лирики.  Поэтическая стилизация и
метафорические  парадоксы.  «Громкая»,  или  «эстрадная»,  поэзия.  «Тихая  лирика».  «Органичные
поэты».  «Книжная  поэзия».  Стихотворения  «Ностальгия  по  настоящему» А.  А.  Вознесенского,
«Мне  вспоминать  сподручней,  чем  иметь»  Б.  А.  Ахмадулиной, «Видения  на  холме»  Н.  М.
Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов.

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна»
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поэзии.  «Возвращённая»  поэзия.  Постмодернизм.  Новый  тип  языкового  сознания.  Диссидентская
литература. Андеграунд.
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ

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

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского.
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Современность  и  «постсовременность»  в  мировой  литературе.  Экзистенциализм,
постэкзистенциализм. Философия абсурда.

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как
постмодернистский роман (обзор).
РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое
явление  в  военной  прозе:  определение  понятия,  основные  представители,  специфические  черты.
Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор).

Обзор повести  В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда».  Своеобразие раскрытия военной
темы  в  произведении.  Образ  Юрия  Керженцева.  Темы  жизни  и  смерти  в  произведении.  Мотив
мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести.

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века
(причины  возникновения  и  основные  тенденции  «деревенской  прозы»,  основные  представители,
специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской литературы XX века.

Обзор  повестей  Б.  А.  Можаева  «Живой»,  В.  И.  Белова  «Привычное  дело».  Герой-
крестьянин,  поэтизация  избы и  народного  уклада,  типы простых  людей.  Философия  человека  из
народа.
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть  «Прощание с  Матёрой».  Сюжетное начало,  конфликт в  повести В.  Г.  Распутина

«Прощание с Матёрой».  Экологическая тема,  тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и
назначения  человека.  Проблема  русского  национального  характера.  Образ  праведницы  Дарьи
Пинегиной.  Проблема  отцов  и  детей  в  повести.  Сакрализация  уходящих  патриархальных  миров.
Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина.
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Рассказы  «Чудик»,  «Алёша  Бесконвойный»,  «Обида».  Cюжет  и  композиция  рассказов.

Основная  проблематика  произведений.  Русский  национальный  характер  в  рассказах.  Типизация
героев:  «герои-чудики»,  «маргиналы».  Речевая  характеристика  героев.  Поэтика  рассказов  В.  М.
Шукшина.
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема

духовной  деградации  личности.  Психологические  портретные  зарисовки.  Приём  ретроспекции.
Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в
драматургии А. В. Вампилова.
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повести  «Деревянные  кони»,  «Пелагея»,  «Алька».  Композиция,  идея,  проблематика

произведений.  Судьба  русской  женщины  в  повестях.  Трагизм  героини.  Авторская  позиция  в
произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И.
Носова  «Усвятские  шлемоносцы».  Автобиографичность  и  документальность  произведений.
Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных
героев. Смысл названия и финала произведений.

«Городская  проза»  в  русской  литературе  1960—1980-х  годов.  Особенности  отражения
действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция
личности в «городской прозе».
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Обзор  повести  Ю.  В.  Трифонова  «Обмен».  Ретроспективная  композиция.  Нравственная
проблематика  произведения.  Семейно-бытовой  конфликт  в  повести.  Смысл  названия  и  финала
повести.
Контроль: контрольная работа за курс 11 класса.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС (105ч)
№
п/п

Название раздела Количество часов
Всего
часов,

из  них
к/р

р/р

1. Введение 1
2. Становление  реализма  как  направления  в

европейской литературе.
3

3. И. С. Тургенев. Жизнь и творчество 10 1
4. Н. Г. Чернышевский. Жизнь и

творчество
2 1

5. И. А. Гончаров. Жизнь и творчество 10 3
6. А. Н. Островский. Жизнь и творчество 7 1
7. Поэзия Ф. И. Тютчева 2
8. Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1
9. Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество 12 3
10. Поэзия А. А. Фета 2
11. Творчество А. К. Толстого 5 1 1
12. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 1
13. Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество 8 1
14. Русская литературная критика второй половины XIX

века
2

15. Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество 18 3
16. Творчество Н. С. Лескова 3 1
17. Зарубежная  проза  и  драматургия  конца  XIX  —

начала ХХ века (обзор)
2

18. А. П. Чехов. Жизнь и творчество 8 1
19. Заключение 1
20. Итоговая работа 4 2 2

ИТОГО 105 3 19
11 КЛАСС (105 ч)
№
п/п

Название раздела Количество часов
Всего
часов,

из  них
к/р

р/р

1. Изучение языка художественной литературы. 1
2. Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1
3. Русская литература начала XX века 1
4. И. А. Бунин 5
5. А. И. Куприн 4 1
6. Творчество Л. Н. Андреева 1
7. Творчество И. С. Шмелёва 1
8. Творчество Б. К. Зайцева 1
9. Творчество А. Т. Аверченко, Тэффи 1
10. Творчество В. В. Набокова 1
11. Особенности поэзии начала XX века 8 1
12. М. Горький 6 1
13. А. А. Блок 6 1
14. С. А. Есенин 5
15. В. В. Маяковский 6 1
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16. Литературный процесс 1920-х годов 7 1
17. А. П. Платонов 2
18. М. А. Булгаков 6 1
19. М. И. Цветаева 3
20. А. Н. Толстой 3
21. Б. Л. Пастернак 2
22. А. А. Ахматова 5
23. М. А. Шолохов 7 1
24. Из мировой литературы 1930-х годов 4
25. Литература  периода  Великой  Отечественной

войны
5

26. Полвека  русской  поэзии  (поэзия  послевоенного
периода)

4

27. Русская проза 1950—2000-х годов 9 1
ИТОГО 105 2 7

2.2.1.4. Иностранный язык (немецкий)
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы (Бим И. Л., Лытаева
М.  А.)  –  М.:  Просвещение,  2018. Авторская  программа:  Немецкий  язык.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников И.Л.Бим 10-11 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение,
2018г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
         Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения  образовательной
программы общего образования: 

Личностные результаты 
выпускников средней школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

1)  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувства
ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2)  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; 
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)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  потребности  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
10)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных  жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
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общественных, государственных, общенациональных проблем; 
11)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности; 
Метапредметные результаты 
изучения иностранного языка в старшей школе: 
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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7)  владение языковыми средствами -  умение ясно,  логично и  точно излагать  свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства; 
8)  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 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе 
следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования 
Выпускник  научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение. 
Диалогическая речь 
 вести  диалог/полилог  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения  в  рамках

изученной тематики; 
 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 
 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 
 формулировать  простые  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; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
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 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/
план/ вопросы. 

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 
 понимать  основное содержание  несложных аутентичных аудио-  и  видеотекстов  различных

жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным произношением в
рамках изученной тематики; 

 выборочно  понимать  детали  несложных  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  различных
жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным
произношением, в рамках изученной тематики. 

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

  Чтение 
 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды

чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи; 

 отделять  в  простых  аутентичных  текстах  различных  стилей  главную  информацию  от
второстепенной,  выявлять  наиболее  значимые  факты,  определять  свое  отношение  к
прочитанному. 

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение
в  газете/журнале,  интервью,  реклама  товаров,  выставочный  буклет,  публикации  на
информационных Интернет-сайтах. 

Письмо 
 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
 письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  рамках  тематики  старшей  школы  в  форме

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 
 Типы  текстов:  личное  (электронное)  письмо,  тезисы,  эссе,  план  мероприятия,  биография,

презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 
 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 
 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

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

«Предметное содержание речи»; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и по

контексту о  значении отдельных слов; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности. 

 Грамматическая сторона речи 
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 Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  изученных в  основной
школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о типах
придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков
их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом
ob. 

 Продуктивное  овладение  грамматическими  явлениями,  которые  ранее  были  усвоены
рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

 Систематизация всех временных форм Passiv. 
 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с PartizipI и 

PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также  форм Konjunktiv от глаголов haben, sein,
werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об использовании
после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben +   смысловой глагол в 
Infinitiv с  zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

 Овладение  конструкциями  haben/seinzu  +  Infinitiv  для  выражения  долженствования,
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Систематизация  знаний  о  склонении  существительных  и  прилагательных,  об  образовании
множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 
относительных,неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней 
сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 
связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой,
учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках следующей тематики.
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 
Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 
Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 
Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности 
жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 
информационные технологии. 
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 
Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
Образовательные поездки. 
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 
и профессии. 
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 
даты в различных странах мира. 
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного общения.
10класс – 102 часа
Раздел 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können wir schon? Wiederholung. Уже 
несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? (Повторение).
Количество часов: 25
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Содержание темы: Нам уже многое известно о Германии. Берлин обновляется и хорошеет с каждым 
днем. А что мы знаем о других городах Германии. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему 
же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? Что отличает немцев от представителей 
других национальностей? А что мы можем рассказать о своей стране, о родном городе, селе, о наших 
традициях и обычаях, о языке? Самыйбольшойпарадоркестров – „Love – Parade“
Основныепонятия:die Freizeitmüglichkeiten,die Ausbildungmöglichkeiten, faszinieren, begeistert sein, ein 
eigenes Gesicht haben, eine eigene Lebensweise haben, verliebt sein in (Akk), erobern-
Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Passiv с модальными глаголами
Раздел 2.Schüleraustausch, internationale Projekte. Wollt ihr mitmachen?Обмен учениками. 
Международные молодежные проекты. Не хотите участвовать?
Количество часов: 25
Содержание темы:Обмен учениками.Общее и различное в школьных системах Германии и России. 
Русско-немецкий молодежный форум. Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников разных 
стран?Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют? Учеба и быт 
школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими трудностями сталкиваются 
школьники во время их пребывания в другой стране?
Основныепонятия: Freundschaft schließen, der, die Einheimische, beitragen, der Wohlstand, die 
Verständigung, der Aufenthalt, retten, vermitteln, engagieren, sich verständigen.
Partizip1,Partizip2 в роли определения. 
Перевод предложений с распространенным определением.
Раздел 3. Freundschaft, Liebe… Bringt uns immer nur Glück? Дружба, любовь…Всегда ли они приносят 
счастье?
Количество часов: 27
Содержание темы:Любовь и дружба.Проблемы в дружеских отношениях.Ответственность за своего 
партнера во взаимоотношениях полов.Как описывается любовь в произведениях художественной 
литературы? Почему возник День всех влюбленных? 
КакотмечаетсяДеньвсехвлюбленныхвразныхстранах?
Основныепонятия:die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, sich 
ergänzen, sich kümmern, enttäuscht sein, zerbrechen, sich küssen, Liebe auf den ersten Blick, zärtlich, 
umarmen
Распознавание формы Konjuktiv в тексте.
Употребление формы wurdeInfinitiv,Konjuktiv модальных глаголов в устной речи.
Раздел 4. Kunst kommt vom Können. AuchMusikkunst? Искусство.
Количество часов: 25
Содержание темы:История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, 
литературы.Современные немецкие музыкальные группы и исполнители.Великие немецкие и 
австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют? Что вы знаете об истории развития 
классической немецкой, австрийской и русской музыки? 
Отношениемолодежикклассическойисовременноймузыке.
Основныепонятия:die bildende Kunst, die Plastik, die Malerei, die Entstehung, erwerben, die 
Tastinstrumente, die Seiteninstrumente, die Blasinstrumente, geistlich, weltlich, die Musikrichtung, 
begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist, der Vertreter.
 11 класс – 102 часа
Раздел «Повторение». Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder? 
Количество часов: 4
Содержание темы: Последние школьные каникулы закончились, что думают обучающиеся об этом, о 
своих планах на будущее
Основные понятия: dieSommerferien
Прямые и косвенные вопросы
Раздел 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Wasgibtesdaalles? 
Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего она состоит?
Количество часов: 24
Содержание темы: Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по дому, покупки 
в магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а так же твое свободное время. 
Важноеместозанимаюттакжедрузьяиодноклассники.
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Основныепонятия: der Grundkurs, der Leistungskurs, die Klausur, die Zulassung, das Wahlfach, bewerten, 
das Einkommen, der Lohn, die Aufladekarte fürs Handy-
Союзы „Als, wenn“, „was, dass“, „damit“
Инфинитивный оборот „um…zu+Infinitiv“
Раздел 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? Искусство театра и кино Как они 
обогащают нашу жизнь?
Количество часов: 24
Содержание темы: Из истории театра. Театры древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. 
Театр Бертольта Брехта. История кино. Знаменитые актеры и режиссеры мирового кино. Развитие 
киноискусства в германии после Второй мировой войны.
Основные 
понятия:dieAufführung,dieVeranstalltung,dieVorstellung,dieB#hne,derSpielplan,dieVerfilmung,dasTheaters
tück,dasFilmfestspiel
Сложносочиненныепредложения – Satzreihe
Раздел 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? 
SindNaturkatastrophenseinFolg? Научно-технический прогресс. Что он нам несет?
Количество часов: 26
Содержание темы: История науки и техники, Что дал нам научно-технический прогресс? Открытия 
21 века. Проблемы окружающей среды: глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение 
воды и воздуха.
Основныепонятия: die Gesetzmäßigkeit, erforschen, entdecken, erfinden, erarbeiten, begründen, negative 
Folgen, das Erdbeben, die Überschwemmung, der Einschlag des Meteoriten, die Naturerscheinungen
Придаточные следствия – Konsekutivsätze, придаточные уступительные - Konzessivsätze
Раздел 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sindwirdaraufvorbereitet? Мир 
будущего. Какие требования он предъявляет нам?
Количество часов: 24
Содержание темы: Мир будущего. Какие требования он нам предъявляет? Научно – технический 
прогресс. Какие проблемы он ставит перед человечеством? Как лучше выбрать профессию? У кого 
какие планы на будущее? Новые профессии. Как подготовить необходимые документы для 
поступления в профессиональную школу или ВУЗ?
Основныепонятия: die Anforderung, das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfte einsetzen, fliehen, die 
Versorgung, das Nahrungsmittel, anregen.
Придаточные предложения с союзом „indem“. Сравнительные придаточные с „je…desto“, „je…umso“ 

Тематическое планирование
10 класс 

№/№ Раздел  учебного курса Кол-во часов 
I. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können wir schon?

Wiederholung. 
25 

II. Schüleraustausch, internationale Projekte. Wollt ihr mitmachen? 25
III. Freundschaft, Liebe… Bringt uns immer nur Glück? 27 
IV. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 25 
итого   102 

11 класс
№/№ Раздел учебного курса Кол-во часов

«Повторение». Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder? 4
I. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt

es da alles?
24

II. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 24
III. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind

Naturkatastrophen sein Folg?
26

IV. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir
darauf vorbereitet?

24

итого 102

2.2.1.5. Второй иностранный язык (английский)
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2.2.1.6. История России. Всеобщая история.
Авторской программы под ред. А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е, Барыкина по «Истории России
10кл.»  М.:  Просвещение  2018г.  Данная  программа  ориентирована  на  использование  учебников:
История России: начало XX – начало  XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, ,Моруков
М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. – М.:, «Просвещение»,  2020. 

Программы  по  Всеобщей  истории  под  ред.  Сороко-Цюпа.  Программа  ориентирована  на  учебник
История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 10 класс. Сорока-Цюпа О.С ,
Сорока-Цюпа А.О  -  М.: «Просвещение», 2019.
Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,
этнонациональных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,  идеологических  доктрин;
расширение  социального  опыта  учащихся  при  анализе  и  обсуждении  форм  человеческого
взаимодействия в истории;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного
мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование  целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  подготовка учащихся к
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа  исторической
информации;
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. Овладение умениями и навыками
комплексной  работы  с  различными  типами  исторических  источников,  поиска  и  систематизации
исторической информации как основы решения исследовательских задач;

 формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и  явления  с  точки
зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных
версий и оценок событий прошлого и современности,  определять  и  аргументировано представлять
собственное  отношение  к  дискуссионным  воспитание  гражданственности,  национальной
идентичности,  развитие  мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими
исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  энатноциональных традиций,  нравственных и
социальных  установок,  идеологических  доктрин;  расширение  социального  опыта  учащихся  при
анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного
мира,  критически  анализировать  полученную  историко-социальную  информацию,  определять
собственную  позицию  по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  ее  с  исторически
возникшими мировоззренческими системами;
В соответствии  с  требованиями Федерального  закона  «Об  образовании в  Российской  Федерации»,
ФГОС  СОО,   главной  целью   школьного  исторического  образования  является  формирование  у
обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее
этапов,  их значимость для понимания современного места и роли России в мире,  важность вклада
каждого  народа,  его  культуры  в  общую  историю  страны  и  мировую  историю,  формирование
личностной  позиции  по  основным  этапам  развития  российского  государства  и  общества,  а  также
современного образа России. 
          Задачи изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 
формирование   представлений  о  современной  исторической  науке,  еѐ  специфике,  методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем
и особенном в мировом историческом процессе;  
формирование  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и  общественной
деятельности, поликультурном общении;
 овладение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с  привлечением

106



различных источников; 
формирование  умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике. 
Планируемые результаты освоения курса
Методической основой  преподавания  истории  на  ступени  среднего  (полного)  общего образования,
согласно   ФГОС,  является  системно-деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности обучающихся.
Личностными результатами изучения курса истории на данном этапе обучения являются:

 складывание российской гражданской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном
социуме,  уважительного  отношения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,
гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;
чувства  причастности  к  историко-культурной  общности  российского  народа  и  судьбе  России,
патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите.

 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и  ответственного  члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики,  основанного на диалоге культур,  а  также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

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

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

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

 воспитание  уважения  к  культуре  ,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  на
территории  Российской  Федерации;  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; воспитание уважения к культуре , языкам,
традициям и обычаем других народов . 

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

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности.
Метапредметные  результаты  освоения  курса  Истории  на  базовом  уровне  представлены  тремя
группами универсальных учебных действий (далее УУД).

1. Регулятивные УУД:
 умение самостоятельно определять цели /  задачи, задавать параметры и критерии,  по
которым можно определить, что цель / достигнута;
 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;
 умение  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;
 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные УУД:
 умение  искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
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познавательные) задачи;
 умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 умение  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.
3. Коммуникативные УУД:
 способность  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со
взрослыми;
 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
 умение  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;
 умение  развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 способность  распознавать  конфликтногенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты,  выстраивать
деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
         На предметном  уровне  в  результате  освоение  курса  истории  на  базовом  уровне
обучающиеся научатся.
Рассматривать историю России как неотъемлимую часть мирового исторического процесса;
 характеризовать  этапы  становления  исторической  науки,  определять  последовательность  и
длительность исторических процессов, вялений, событий;
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
формулировать принципы периодизации истории развития человечества;
 определять  роль  исторической  науки  и  исторического  познания  в  решении задач  прогрессивного
развития России в глобальном мире; представлять культурное наследие России и других стран.
 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе;
 анализировать  современные  версии  и  трактовки  важнейших проблем  отечественной  и  всемирной
истории;
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать  авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания), давать их общую характеристику;
 анализировать  историческую и  статистическую информацию,  представленную в  разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 соотносить  иллюстрированный  материал  с  историческими  событиями,  явлениями,  процессами,
персоналиями;
                          составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов;
 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и  исторические
объяснения;
 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и  временные
рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
  демонстрировать  умение  вести  диалог  и  обосновывать  свою  точку  зрения  в  дискуссии  по
исторической тематике;

           Обучающиеся получат возможность научиться:
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 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
 соотносить  историческое  время,  исторические  события,  действия  и  поступки  исторических
личностей;
 определять место и время создания исторических документов;
представлять  историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков  и  др.   характеризовать
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории;
                      приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;
проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;
использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной
жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их  исторической  обусловленности;  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с
исторически возникшими формами социального поведения
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:

 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  отечественной  и  всемирной
истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

                            Должны уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве источники,

время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,

таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и  исторические

объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки

изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную  позицию  по

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии.
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,  исходя  из  их
исторической  обусловленности;  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом
восприятии  получаемой  извне  социальной  информации;  соотнесения  своих  действий  и  поступков,
окружающих  с  исторически  возникшими  формами  социального  поведения;  осознания  себя  как
представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального
сообщества, гражданина России.
                              Метапредметные результаты.

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что

цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни

и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и  морали;  –  ставить  и
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

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

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять  развернутый
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информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и

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

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их
как ресурс собственного развития;

 выходить  за  рамки учебного предмета и осуществлять  целенаправленный поиск возможностей для
широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как  внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

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

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного
взаимодействия;  –  развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной  фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
 знать  основные  даты  и  временные  периоды  всеобщей  и  отечественной  истории  из  раздела

дидактических единиц;
 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
 представлять культурное наследие России и других стран; 
 работать с историческими документами; 
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
 критически анализировать информацию из различных источников; 
 соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями,  явлениями,  процессами,

персоналиями;
 использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,  диаграмму  как  источники

информации;
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов,

интернет-ресурсов; 
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
 читать легенду исторической карты; 
 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 
 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их

современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 демонстрировать  умение  сравнивать  и  обобщать  исторические  события  российской  и  мировой
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом
сообществе;
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 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 
 определять место и время создания исторических документов; 
 проводить отбор необходимой информации и использовать  информацию Интернета,  телевидения и

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих
зарубежных стран; 

 характеризовать  современные версии  и  трактовки  важнейших проблем отечественной и  всемирной
истории;

 понимать  объективную  и  субъективную  обусловленность  оценок  российскими  и  зарубежными
историческими  деятелями  характера  и  значения  социальных  реформ  и  контрреформ,
внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать  картографические  источники  для  описания  событий  и  процессов  новейшей
отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную
карту;

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей
ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и
мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с
опорой  на  материалы  из  разных  источников,  знание  исторических  фактов,  владение  исторической
терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
 применять полученные знания при анализе современной политики России;
 владеть элементами проектной деятельности.
 Владеть  компетенциями:  информационной,  коммуникативной,  рефлексивной,  познавательной -

осознавать  сферы  своих  познавательных  интересов  и  соотносить  их  со  своими  учебными
достижениями,  чертами  своей  личности;  определять  причины  возникших  трудностей  и  пути  их
устранения; развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении
собственной позиции и самооценке понимать ценность образования как средства развития личности.

 При  изучении  учебных  предметов  общественно-  научной  направленности  задача  развития  и
воспитания  личности  обучающихся  является  приоритетной  (для  обучающихся  с  расстройствами
аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
  Содержание курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе
Введение.  Новейшая  история  как  историческая  эпоха.  Период  завершения  индустриального
общества и начало формирования постиндустриального информационного общества Модернизация.
проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач.
Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.
Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.(5 часов).
Мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Мир  в  начале  XX века.  Предпосылки  глобальных
конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное
общество  6  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 социализма.
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 в обществе.
«Новый империализм».Происхождение  Первой мировой войны.  Суть  «нового  империализма».
Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале
XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих
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держав на два противоборствующих блока :Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и
декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  
Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский кризис (1914год), 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 ведение войны. Борьба на истощение.  Дипломатия в ходе войны. Изменение
состава  участников  двух  противоборствующих  коалиций  (Четвертной  союз  и  Антанта).  Война  в
Месопотамии,  Африке  и  Азии.  Битва  при  Вердене.  Сражение  при  Сомме.  Геноцид  в  Османской
империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1971 года
и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного
союза.  Человек  и  общество  в  условиях  войны.  Итоги  войны.  Масштабы  человеческих  потерь,
социальных  потрясений  и  разрушений.  Политические  и  морально-психологические  последствия
войны.
Глава 1I. Межвоенный период (1918-1939гг.). (14 часов).
 Последствия войны: революции и распад империй.  Социальные последствия первой мировой
войны.  Формирование  массового  общества.  «Восстание  масс»-  вовлечение  в  политику  и
общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социал-демократов,
вставших  на  путь  реформ.  Образование  представителями  леворадикального  крыла  в  социал-
демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна)
в  1919 году 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  революции1917года.  Революция  в  Германии  1918-1919гг.  австрийская  революция.
Революция  в  Венгрии.  Венгерская  советская  республика.  1919г.  Образование  Чехословакии  и
Югославии.  Распад  Российской  империи.  Антиколониальные  выступления  в  Азии  и  Северной
Африке. Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм.
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская мирная
конференция 1919г:нажежды 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  1921-1922гг.
Оформление  Версальско-Вашингтонской  системы  послевоенного  мира  и  её  противоречия.  Новое
соотношение  сил  послевоенного  между  великими  державами.  Неустойчивость  новой  системы
международных  отношений  в  1920-е  гг.  Генуэзская  конференция  1922г.  Советско-германское
соглашение  в  Рапалло  1922г.  Начало  признания  Советской  России.  Планы  Дауэса  и  Юнга.  Эра
пацифизма  в  1920-е  гг.  формирование  новых  военно-политических  блоков-  Малая  Антанта,
Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. Об
отказе от войны.
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания.  Противоречия послевоенной стабилизации.
Экономический  бум  (эра  «просперити»),  торжество  консерватизма  и  охранительная  реакция  на
«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в США.
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 1926г. «Национальный блок»
и «Картель левых» во Франции.  Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч»
1920г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923г.
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  1922г.
Коалиционного правительства  к установлению в 1926году тоталитарного фашистского режима на
базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма.
Мировой  экономический  кризис  1929-1933гг.  Великая  депрессия.  Пути  выхода.  Причины
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экономического кризиса 1929- 1933гг.  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. Кейнсинианство как идеология и
практика  государственного  регулирования  экономики:  массовому  производству  должно
соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – свёртывание
демократии,  государственный  контроль,  использования  насилия  и  внешняя  экспансия.  Типы
политических  режимов,  главные  черты  и  особенности.  Причины  появления  и  наступления
тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг.
Страны Запада в 1930-е гг.  :  «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.  Великобритания:  национальное
правительство. Основные социально-экономические реформы «Нового курса» Ф.Рузвельта : закон о
восстановлении  промышленности,  закон  о  регулировании  сельского  хозяйства,  закон  Вагнера  о
трудовых отношениях , закон о социальном страховании. Начало социально ориентированного этапа
в развитии 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  1929-1933гг.  в  Великобритании.  Политика  социального  маневрирования,  формирования
коалиционных правительств и поиска национального согласия   Великобритании в 1930-е гг.
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.  Нацистская  партия  на  пути  к  власти.
Идеология национал- социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия
утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы становления фашистского режима (19333-
1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов,
закон  о  единстве  партии  и  государства  1933г.  «Ночь  длинных  ножей».  «Хрустальная  ночь».
Нюрнбергские  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. Нацистское общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в
1930-е гг.
Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании.
Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  Политическая неустойчивость во Франции в
годы  мирового  экономического  кризиса  в  начале  1930-х  гг.  Фашистский  путч  1934  года.
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  1936г.  Политика  «Народного  фронта»  в  1936-  1939гг.:  запрет
военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство.  Снятие
угрозы  фашизма  и  обеспечение  социальной  стабильности.  Революция  1931года  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 году. Мятеж генерала
Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников фашистской
Италией  и  нацистской  Германией.  Социальные  преобразования  в  Испании.  Политика
«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Советская помощь
Испании.  Оборона  Мадрида.  Сражение  при  Гвадалахаре  и  на  Эбро.  Поражение  Испанской
республики.  Франкизм.  Установление  авторитарного  режима  Э.  Дольфуса  в  Австрии  в  1934г.
Австрофашизм.
Международные  отношения  в  1930-е  гг.  политика  «умиротворения  агрессора».  Конец  эры
пацифизма  и  крах  Версальско-Вашингтонской  системы.  Односторонний  пересмотр  Версальского
договора нацистской Германией в 1933-1936гг. 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 (1937г.).Мюнхенский сговор (1938 г.)
и  присоединение  Судетской  области   Чехословакии  к  Германии.  Ликвидация  независимости
Чехословацкого  государства.  Провал  идеи  коллективной  безопасности  в  Европе.  Англо-франко-
советские  переговоры  весной  –летом  1939года.  Советско-германские  договоры  (1939),  секретные
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соглашения к ним и их последствия.
Восток в первой половине  XX века.  Положение в странах Востока в первой половине  XX века.
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 века. Синьхайская революция 1911-1912гг.
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 1928-1937гг. Советское движение и причины его
поражения («Великий поход» коммунистов).Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская
война 1937-1945гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии.
Индийский национальный конгресс (ИНК).  М.  Генди и его  учение.  Компании ненасильственного
сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима
Латинская  Америка  в  первой  половине  XX века.  Материал  для  самостоятельной  работы  и
проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине  XX
века.Факторы , способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки.
Мексиканская  революция  1910-1917  гг.Реформы  Л.  Карденаса  1934-1940гг.  Развитие  Мексики  в
первой половине  XX века как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция
(1933-1934гг.) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.
Культура  и  искусство  в  первой  половине  XX века.  Материал  для  самостоятельной  работы  и
проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX века.
Переход  от  картины  мира,  где  царит  окончательная  истина,  к  пониманию  мира  с  тоски  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. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое
единство, синтез искусств. Появление новы, параллельно с символизмом, направлений в искусстве-
импрессионизм,  постимпрессионизм.  Рождение  искусства  авангарда,  провозглашающего  полную
свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). 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  XX века как
новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате
наступления тоталитаризма.  Нью-Йорк-  новый художественный центр мира.  Наука  и  искусство в
тоталитарном обществе: наука на службе у войны , искусство на службе у пропаганды.
Глава III. Вторая мировая война.(5 часов).
Вторая мировая война 1939-145 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. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  Военный действия в Северной
Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских
войск  Северной  Африки  летом  1943.  Высадка  англо-американских  войск  в  Сицилии.  Свержение
режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз.
Тегеранская  конференция  «большой  тройки»  2  ноября  —  1  декабря1943  г.  Вопрос  об  открытии
Второго фронта во Франции.  Возвращение Китая в число великих держав.  Каирская декларация.
Роспуск  Коминтерна. Нацистский  «новый  порядок»  на  оккупированных  территориях.  Геноцид.
Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное
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переселение.  Массовое уничтожение военнопленных гражданских лиц.  Движение Сопротивления.
Освободительные армии в Греции и Югославии.  Партизанская война в Югославии.  Завершающий
период  Второй  мировой  войны.  Фронтальное  наступление  Красной  Армии  в  1944  г.  Операция
«Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции    6 июня 1944 г.
Кризис нацистского режима,  заговор и  покушение на Гитлера 20 июля  1944 г.   Выход из  войны
бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии.  Провал контрнаступления
немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в
январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—
11 февраля 1945 г.  Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г.  и взятие  Берлина.
Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы.
Берлинская  (Потсдамская)  конференция  трех  держав  17  июля—2  августа  1945  г.   Наступление
союзников  против  Японии.  Разгром  японского  флота  у  о.  Лейте  в  октябре  1944  г.   Атомные
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.  Вступление СССР в войну против Японии
8  августа  1945  г.   И  разгром   Квантунской   армии.   Капитуляция  Японии  2  сентября  1945  г.
Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей
вклад СССР в победу. 
Итоги  Второй  мировой  войны. Главный  итог  Второй  мировой  войны  —  разгром  нацисткой
Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция
государств,  объединившаяся  на  демократической  основе.  Решающая  роль  СССР  в  Победе  над
фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против
человечности.  Мирное  урегулирование.  Оккупация,  демилитаризация,  денацификация,
демократизация  и  декартелизация  Германии.   Договоры  с  союзниками  Германии.   Распад
Антигитлеровской  коалиции.  Конференция  в  Сан-Франциско  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. 
Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. Новейшее время» (1час)
Глава 1. Россия в годы «великих потрясений».(13 часов).
Российская империя 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  населения  армии  и  создание  общественных  организаций  помощи  фронту.
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в
деревне.  Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена
общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая
чехарда  в  правительстве.   Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей  власти.
«Прогрессивный  блок»  и  его  программа.  Распутинщина  и  десакрализация  власти.  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.  
Великая российская революция:  Февраль 1917 года.  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.
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И.  Лениным.  Июльский  кризис  и  конец  «двоевластия».  Православная  Церковь.  Всероссийский
Поместный Собор и восстановление патриаршества. 
Великая российская революция: Октябрь 1917 года. 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. 
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  гг.:  Центр,  Украина,  Поволжье,  Урал,  Сибирь,  Дальний  Восток,  Северный
Кавказ  и  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 антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные»
продотряды  и  «белые»  реквизиции.  Политика  «военного  коммунизма».  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 гг.
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.
Глава II.  Советский Союз в 1920―1930-е гг.(15 часов).
СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.   Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской
войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и
его  преодоление.  Реквизиция  церковного  имущества,  сопротивление  верующих  и  преследование
священнослужителей.  Крестьянские  восстания  в  Сибири,  на  Тамбовщине,  в  Поволжье  и  др.
Кронштадтское  восстание.  Отказ  большевиков  от  «военного  коммунизма»  и  переход  к  новой
экономической  политике  (нэп).  Использование  рыночных  механизмов  и  товарно-денежных
отношений  для  улучшения  экономической  ситуации.  Замена  продразвёрстки  в  деревне  единым
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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  1920х  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  и  крестьян.  Эмансипация  женщин.  Молодежная  политика.
Социальные  «лифты».  Становление  системы  здравоохранения.  Охрана  материнства  и  детства.
Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 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  ее  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 летчиков.  Эпопея «челюскинцев».  Престижность  военной профессии и  научно-
инженерного труда.  Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.)  и первые награждения.
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Культурная  революция.  От  обязательного  начального  образования  ― к  массовой  средней  школе.
Установление жесткого 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. Вооруженные 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.
 Глава  III.    Великая Отечественная война.  1941―1945 гг. (15 часов).  Первый период войны
(июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня
1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый
героизм воинов ―  всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе
войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны.
И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. 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 заключенными. 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 гг.).   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 окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под
Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение
Курской  битвы.  Битва  за  Днепр.  Освобождение  Левобережной  Украины и  форсирование  Днепра.
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Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.    Прорыв блокады
Ленинграда  в  январе  1943  г.  Значение  героического  сопротивления  Ленинграда.  Развертывание
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 оккупантам 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,  ученые  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 гг.). 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. Битва за Берлин.
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.  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  войны.  Решающий  вклад  СССР  в  победу
антигитлеровской  коалиции.  Людские  и  материальные  потери.  Изменения  политической  карты
Европы. 
Наш  край  (город  Новосибирск  и  Новосибирская  область)  в  годы  Великой  Отечественной
войны.                                                     
Содержание курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 11классе (24ч).
Глава IV. Соревнование социальных систем.(18 часов).
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг.
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и главные
черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на ведьм» в США.
«Железный занавес» как 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
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сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции.  Доктрина
Трумэна. План Маршалла.  План Шумана. Начало западноевропейской интеграции.  Раскол Германии.
Образование  ФРГ  и  ГДР.  Берлинский  кризис  1948—1949  гг.  Образование  НАТО.  Установление
коммунистических  режимов  в  Восточной  Европе.  Страны  народной  демократии.  Создание
Комиинформа,  Совета  экономической взаимопомощи,  Организации Варшавского договора.  Раскол
мира и Европы как главный признак «холодной войны». 
Международные  отношения  в  1950—1980-е  гг.  Международные  отношения  в  условиях
двухполюсного  (биполярного)  мира.  Две  тенденции  в  развитии  международных  отношений:
противостояние  и  стремление  к  разрядке  международной  напряжённости.  Ослабление
международной  напряжённости  после  смерти  И.  Сталина.   Нормализация  советско-югославских
отношений.  Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра.
Возобновление  противостояния  двух  сверхдержав.  Берлинский  кризис  1958—1961  гг.  Карибский
кризис  1962  г.  Война  во  Вьетнаме.  Гонка  вооружений  и  проблема  разоружения.   Договор  о
запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – равенства
в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг.
Соглашение  об  ограничении  стратегических  наступательных  вооружений  (ОСВ—1)  и  Договор  о
противоракетной  обороне  (ПРО).   «Новая  восточная  политика»  ФРГ.  Хельсинкский  акт  1975  г.
Ракетный  кризис  в  Европе.   Ввод  советских  войск  в  Афганистан.   Локальные  и  региональные
конфликты, гражданские войны.  Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале
1980-х  гг.  Перестройка  и  гласность  в  СССР.  «Новое  политическое  мышление»  М.  С.  Горбачева.
Возобновление  советско-американского  диалога.  Соглашение  о  ликвидации  ракет  меньшей  и
меньшей дальности 1987 г. 
Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945—1970-е  гг.   «Общество  потребления».
Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация
международной валютной системы.  Бретон- Вудские соглашения.  Либерализация мировой торговли.
Создание ГАТТ, затем ВТО.  Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке:
общее  и  особенное.  Европейское  экономическое  сообщество  (ЕЭС).  Смешанная  экономика  как
сочетание  государственной  собственности  и  регулирования  с  поощрением
частнопредпринимательской  инициативы.  Неокейнсианство  как  политика  поощрения  спроса  —
массовому  производству  должно  соответствовать  массовое  потребление.   Государство
благосостояния,  его  основные  характеристики.  «Общество  потребления».  Противоречия
экстенсивного  типа  производства.  Завершающая  фаза  зрелого  индустриального  общества,  ее
атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 
Кризисы  1970—1980-х  гг.  Становление  постиндустриального  информационного  общества.
Причины  и  сущность  экономических  кризисов  1974—1975  гг.  и  1980—1982  гг.    Предпосылки
перехода  к  постиндустриальному  информационному  обществу.  Перегруженность  государства
социальными  обязательствами.  Кризис  растущего  вширь  и  требовавшего  все  новых  ресурсов
индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты
постиндустриального  общества.   Изменения  в  структуре  занятости.  Информация  и  знания  как
важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в 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.
Экономическая  и  социальная  политика.  Неоконсервативный  поворот.  Политика  «третьего
пути».    Три этапа в  экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой
войны:  формирование  государства  благосостояния  с  широкими  социальными  гарантиями  и
вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной
инициативы  рынка,  политика  «третьего  пути»  с  отказом  от  крайностей  первых  двух  подходов.
Основания  неконсервативного  поворота:  идеи  самоорганизации  рынка,  монетаризм,  теория
предложения.   Главные  направления  политики  неоконсерваторов:  приватизация,  сокращение
госрасходов,  снижение  налогов,  поощрение  предпринимательства,  открытие  экономки  мировому
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рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного
общества,  формирование  постиндустриальной  экономики,  ускорение  процесса  глобализации.
Основания политики «третьего пути»:  идеи социальной ответственности гражданского общества и
государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные
направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение,
образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни,
рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности.
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.    Изменения в партийно-
политической  расстановке  сил  в  странах  Запада  во  второй  половине  ХХ  —   начале   XXI   вв.
Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния
социал-демократов  и  переход  их  на  платформу  умеренного  реформизма.  Социалистический
интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных
политических  идеологий:  консерватизма,  либерализма,  социализма.  Подъем  и  крах
коммунистических  партий.  Праворадикальные  и  экстремистские  организации.  Национализм.
Гражданское  общество  в  период  индустриального  развития.  Рабочее  движение.  Антивоенное
движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека
(1948).  Причины  появления  новых  социальных  движений  и  расширения  влияния  гражданского
общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-е
гг.  Новые  левые.   Хиппи.  Движение  за  гражданские  права.  Май  1968  г.  Движения  гражданских
инициатив.  Группы  взаимопомощи.  Волонтёры.  Экологическое  движение.  Национальные,
культурные, этнические и лингвистические движения.
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.  Общее и особенное
в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных
явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в
Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г.
Неудавшиеся  попытки  реформ.  Революции  1989—1991  гг.  «Шоковая  терапия».  Основные
направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—
ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.
 Латинская Америка. 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» 
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.(5 часов).
Глобализация  и  новые  вызовы  XXI  в.    Предпосылки  глобализации.  Глобализация  в  сфере
финансов,  производства  и  мировой  торговли,  ее  последствия.  Роль  государства  в  условиях
глобализации.  Формирование  глобального  информационного  и  культурного  пространства.  Новые
вызовы  XXI  в.:  культурно  -  цивилизационные  противоречия,  фундаментализм  и  международный
терроризм,  проблема  самоидентификации  человека,  регионализация,  угроза  нарастания  разрыва
между богатыми и бедными.  Начало четвертой промышленно-технологической революции:  новые
возможности и новые угрозы. 
Международные отношения в конце XX — начале XXI в.  Окончание «холодной войны». США —
единственная  сверхдержава  мира.  Две  тенденции  в  мировой  политике:  стремление  США  к
утверждению  своего  лидерства  и  процессы  формирования  многополюсного  мира.  Роль  ООН  в
современном  мире.  Региональная  интеграция  в  мире.  Формирование  Европейского  союза.
Транстихоокеанское  партнерство.  Шанхайская  организация  сотрудничества  (ШОС).  БРИКС.
Организация  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ).  Расширение  и  трансформация
НАТО.  Международные  и  региональные  конфликты.  Ближневосточный  конфликт.  Ирак  в  центре
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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.
Содержание курса «История России» 11 класс.
 Глава IV. СССР в 1945-1991гг.(28 часов).
Апогей  и  кризис  советской  системы.   1945―1991  гг.  «Поздний  сталинизм»  (1945―1953  гг.)
Влияние  последствий  войны  на  советскую  систему  и  общество.  Послевоенные  ожидания  и
настроения.  Представления  власти  и  народа  о  послевоенном  развитии  страны.  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
успехи  и  его  значение.  Начало  гонки  вооружений.  Положение  на  послевоенном потребительском
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная
реформа  и  отмена  карточной  системы  (1947  г.).  Сталин  и  его  окружение.  Ужесточение
административно-командной  системы.  Соперничество  в  верхних  эшелонах  власти.  Усиление
идеологического  контроля.  Послевоенные  репрессии.  «Ленинградское  дело».  Борьба  с
«космополитизмом».  «Дело  врачей».  Дело  Еврейского  антифашистского  комитета.  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  тенденции.  Поэтические
вечера  в  Политехническом  музее.  Образование  и  наука.  Приоткрытие  «железного  занавеса».
Всемирный  фестиваль  молодежи  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
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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.
   Политика  «перестройки».  Распад  СССР  (1985―1991  гг.) Нарастание  кризисных  явлений  в
социально-экономической и идейно-политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и
его негативные последствия для советской экономики. М.  С.  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 и создание  Коммунистической  партии РСФСР.  Первый 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.  Горбачева  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 и Латвией. Ситуация на Северном
Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 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
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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. М. С. Горбачёв в
оценках современников и историков.
   Глава V.Российская Федерация. (15часов).
Становление  новой  России  (1992―1999  гг.) 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  г.  в  Москве.  Обстрел  Белого  дома.  Последующее  решение  об  амнистии
участников  октябрьских  событий  1993  г.  Всенародное  голосование  (плебисцит)  по  проекту
Конституции России 1993 года.  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
отношений 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
формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности.
Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки.
Социальная  поляризация  общества  и  смена  ценностных  ориентиров.  Безработица  и  детская
беспризорность.  «Новые  русские» и  их образ  жизни.  Решение  проблем социально-незащищенных
слоёв.  Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.     Новые приоритеты
внешней  политики.  Мировое  признание  новой  России  суверенным  государством.  Россия  ―
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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
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и
союз  с  Белоруссией.  Военно-политическое  сотрудничество  в  рамках  СНГ.  Восточный  вектор
российской  внешней  политики  в  1990-е  гг.  Российская  многопартийность  и  строительство
гражданского  общества.  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.
   Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации.  Политические и экономические
приоритеты.  Первое  и  второе  президентства  В.   В.  Путина.  Президентство  Д.  А.  Медведева.
Президентские  выборы  2012  г.  Избрание  В.   В.  Путина  президентом.  Государственная  Дума.
Многопартийность.  Политические  партии  и  электорат.  Федерализм и  сепаратизм.  Восстановление
единого правового пространства  страны.  Разграничение  властных полномочий центра и  регионов.
Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития
страны.  Экономическое  развитие  в  2000-е  гг.  Финансовое  положение.  Рыночная  экономика  и
монополии.  Экономический  подъем  1999―2007  гг.  и  кризис  2008  г.  Структура  экономики,  роль
нефтегазового  сектора  и  задачи  инновационного  развития.  Сельское  хозяйство.  Россия  в  системе
мировой  рыночной экономики.  Человек  и  общество  в  конце  XX ―начале  XXI  вв.  Новый облик
российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и
трудовая миграция.  Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной
социальной  политики.  Реформы  здравоохранения.  Пенсионные  реформы.  Реформирование
образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика.
Снижение  средней  продолжительности  жизни  и  тенденции  депопуляции.  Государственные
программы  демографического  возрождения  России.  Разработка  семейной  политики  и  меры  по
поощрению  рождаемости.  Пропаганда  спорта  и  здорового  образа  жизни.  Олимпийские  и
параолимпийские  зимние  игры 2014  г.  в  Сочи.  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 вв. Внешнеполитический курс В.  В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций
России  в  международных  отношениях.  Современная  концепция  российской  внешней  политики  в
условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании
локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения
с  США и  Евросоюзом.  Вступление  России  в  Совет  Европы.  Деятельность  «большой  двадцатки».
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
 Культура и наука России в конце XX ―  начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ как
«четвертой  власти».  Коммерциализация  культуры.  Ведущие  тенденции  в  развитии  образования  и
науки.  Система  платного  образования.  Сокращение  финансирования  науки,  падение  престижа
научного  труда.  «Утечка  мозгов»  за  рубеж.  Основные  достижения  российских  ученых  и
невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни
страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа
для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы,
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  
Тематическое планирование «Всеобщая история» 10 класс

№п/п Раздел Количество часов
1 Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 1

2 Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5
3 Глава 2. Межвоенный период (1918–1939) 14
4  Глава 3. Вторая мировая война 5
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6 Контрольная работа по курсу «Новейшая история». 1
7 Итог 26

      Тематическое планирование курса «История России» 10 класс

1 Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». 13
2 Глава 2. Советский союз в 1920-1930-е гг. 15
3 Глава 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 15
4 Итог 43
6 Контрольная работа за год по курсу «История». 1
7  Всего часов 70

                                                                                                         
Тематическое планирование «Всеобщая история» 11 класс

№п/п Раздел Количество часов
1 Глава IV. Соревнование социальных систем. 18

2 Глава V. Современный мир. 5
3 Контрольная работа по курсу «Новейшая история». 1

      Тематическое планирование курса «История России» 11 класс

1 Глава IV. СССР в 1945-1991гг. 28
2 Глава V.Российская Федерация. 15
3 Итоговый урок
4 Контрольная работа за год по курсу «История». 2

 Всего часов 70

2.2.1.7. Обществознание 
Авторская программа под ред.  Л.Н Боголюбова   по «Обществознанию 10-11кл.» М.:  Просвещение
2018г. Данная программа ориентирована на использование учебников Боголюбов Л.Н., Лазебникова
А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.М.: Просвещение 2020г. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию
себя:
ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных  жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность  обучающихся к отстаиванию личного достоинства,  собственного мнения,
готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к  общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  потребность  в  физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к  государственным
символам (герб, флаг, гимн);
формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации,
являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором  национального
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самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу: 
гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат  каждому  от
рождения,  готовность  к  осуществлению собственных  прав  и  свобод  без  нарушения  прав  и  свобод
других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные  права  и  свободы человека  и  гражданина  согласно
общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение,  соответствующее  современному уровню развития  науки  и  общественной  практики,
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире; 
интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к  договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,
общественно значимой деятельности; 
приверженность идеям интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи народов;  воспитание
уважительного отношения к национальному дост
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии;
коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и
другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,  толерантного
сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,  ответственное  и  компетентное
отношение  к  физическому и  психологическому здоровью других людей,  умение  оказывать  первую
помощь;
формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и
дружелюбия); 
развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе,
художественной культуре: 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность
к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира
и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности; 
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
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понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,
нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение  опыта  эколого-
направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные  результаты  в  сфере  отношений обучающихся  к  семье  и  родителям,  в  том  числе
подготовка к семейной жизни:
ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной
жизни; 
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных
семейных ценностей. 
Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-
экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к  трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
потребность  трудиться,  уважение к  труду и  людям труда,  трудовым достижениям,  добросовестное,
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные  результаты в  сфере  физического,  психологического,  социального  и  академического
благополучия обучающихся:
физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие  обучающихся  в  жизни
образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического  комфорта,
информационной безопасности.
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  представлены  тремя
группами универсальных учебных действий (УУД).

3. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник 10-11 класса научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что
цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни
и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения
поставленной цели;
выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник 10-11 класса научится: 
искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять  развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,   распознавать  и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и
разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их
как ресурс собственного развития;
выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный поиск  возможностей  для
широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения;
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менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
4. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник 10-11 класса научится:
осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как  внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного
взаимодействия;
развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою точку  зрения  с  использованием  адекватных (устных  и
письменных) языковых средств;
распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной  фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования:
Выпускник 10 класса 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
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
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собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;
–  аргументировать  важность  соблюдения  норм  экологического  права  и  характеризовать  способы
защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя
последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права,
применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные
организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного
типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.
Выпускник 10 класса 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).
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

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Обществознание»  на  уровне  среднего  общего
образования:
Выпускник 11 класса на базовом уровне научится:
Экономика
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
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 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и
предложения;
 оценивать  влияние  конкуренции  и  монополии  на  экономическую  жизнь,  поведение  основных
участников экономики;
 различать формы бизнеса;
 извлекать  социальную  информацию  из  источников  различного  типа  о  тенденциях  развития
современной рыночной экономики;
 различать экономические и бухгалтерские издержки;
 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
 различать  деятельность  различных  финансовых  институтов,  выделять  задачи,  функции  и  роль
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
 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;
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 формулировать  выводы  о  роли  религиозных  организаций  в  жизни  современного  общества,
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
 осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  социальной  информации  по  актуальным
проблемам  социальной  сферы,  сравнивать,  анализировать,  делать  выводы,  рационально  решать
познавательные и проблемные задачи; 
 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности.

Политика
 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
 различать политическую власть и другие виды власти;
 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.

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться:
Экономика
 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
 определять практическое назначение основных функций менеджмента;
 определять место маркетинга в деятельности организации;
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
 раскрывать фазы экономического цикла;
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на
различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым
последствиям экономической глобализации;
 извлекать  информацию  из  различных  источников  для  анализа  тенденций  общемирового
экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах,  обеспечивающих  успешность  самореализации
молодежи в современных условиях;
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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.

Содержание курса
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет
собой  комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:  общество  в  целом,  человек  в
обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера,  право.  Все  означенные  компоненты  содержания  взаимосвязаны,  как  связаны  и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  Помимо знаний,  в содержание курса входят:
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения  людей  по  отношению  к  обществу  и  другим  людям;  правовые  нормы,  регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества;  система гуманистических и демократических
ценностей.  Содержание  курса  на  базовом  уровне  обеспечивает  преемственность  по  отношению к
основной  школе  путем  углубленного  изучения  некоторых  социальных  объектов,  рассмотренных
ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные
связи с курсами истории, географии, литературы и др.
10 класс. Базовый уровень
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Понятие  культуры.
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая,
элитарная;  молодежная  субкультура,  контркультура.  Многообразие  и  диалог  культур.  Мораль.
Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии
в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и
методы мышления.  Мышление и деятельность.  Мотивация деятельности,  потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие
истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и
социально-гуманитарные  науки.  Особенности  научного  познания.  Уровни  научного  познания.
Способы  и  методы  научного  познания.  Особенности  социального  познания.  Духовная  жизнь  и
духовный  мир  человека.  Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Мировоззрение,  его  типы.
Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности.  Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как
социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения
и навыки людей в условиях информационного общества.
Общество как сложная динамическая система
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Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные
отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция
и революция как формы социального изменения.  Основные направления общественного развития:
общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.
Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и
публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс
в  Российской  Федерации.  Гражданство  Российской  Федерации.   Конституционные  права  и
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная
гражданская  служба.  Права  и  обязанности  налогоплательщиков.  Юридическая  ответственность  за
налоговые правонарушения.  Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.
Экологическое  право. Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.
Экологические  правонарушения.  Гражданское  право. Гражданские  правоотношения.  Субъекты
гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности.  Право  на  результаты  интеллектуальной  деятельности.  Наследование.
Неимущественные  права:  честь,  достоинство,  имя.  Способы  защиты  имущественных  и
неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и
условия заключения и расторжения брака.  Правовое регулирование отношений супругов.  Права и
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные
организации  и  образовательные  организации  высшего  образования.  Порядок  оказания  платных
образовательных  услуг. Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  приема  на  работу,  заключения  и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Гражданские  споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы  гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.  Стадии
уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права.
Международная  защита  прав  человека  в  условиях  мирного  и  военного  времени.  Правовая  база
противодействия терроризму в Российской Федерации.

11 класс. Базовый уровень
Экономика

Экономика,  экономическая наука.  Уровни экономики: микроэкономика,  макроэкономика.  Факторы
производства  и  факторные  доходы.  Спрос,  закон  спроса,  факторы,  влияющие  на  формирование
спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и
функции  рынков.  Рынок  совершенной  и  несовершенной  конкуренции.  Политика  защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике.
Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Предприятие.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  переменные
затраты  (издержки).  Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Основные  принципы
менеджмента.  Основы  маркетинга. Финансовый  рынок.  Банковская  система.  Центральный  банк
Российской  Федерации,  его  задачи,  функции  и  роль  в  банковской  системе  России.  Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды
безработицы.  Государственная  политика  в  области  занятости.  Рациональное  экономическое
поведение  собственника,  работника,  потребителя,  семьянина.  Роль  государства  в  экономике.
Общественные  блага.  Налоговая  система  в  РФ.  Виды  налогов.  Функции  налогов.  Налоги,
уплачиваемые  предприятиями.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики  государства.  Денежно-
кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая
деятельность  и  ее  измерители.  ВВП  и  ВНП –  основные  макроэкономические  показатели.
Экономический  рост.  Экономические  циклы. Мировая  экономика.  Международная  специализация,
международное  разделение  труда,  международная  торговля,  экономическая  интеграция,  мировой
рынок. Государственная политика в области международной торговли.  Глобальные экономические
проблемы. Тенденции экономического развития России.
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство.
Социальные  группы,  их  типы.  Молодежь  как  социальная  группа.  Социальный  конфликт.  Виды
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социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды
социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль.
Социальная  мобильность,  ее  формы  и  каналы  в  современном  обществе. Этнические  общности.
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы  национальной  политики  в  Российской  Федерации.  Семья  и  брак.  Тенденции  развития
семьи  в  современном мире. Проблема неполных  семей. Современная  демографическая  ситуация  в
Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика
Политическая  деятельность.  Политические  институты.  Политические  отношения.  Политическая
власть.   Политическая  система,  ее  структура  и  функции.  Государство  как  основной  институт
политической системы. Государство,  его функции.  Политический режим. Типология политических
режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.  Избирательная  система.  Типы
избирательных  систем:  мажоритарная,  пропорциональная,  смешанная.  Избирательная  кампания.
Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Политическая  элита  и  политическое  лидерство.
Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические
течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы
партийных  систем.  Понятие,  признаки,  типология  общественно-политических  движений.
Политическая  психология.  Политическое  поведение. Роль  средств  массовой  информации  в
политической  жизни  общества.  Политический  процесс.  Политическое  участие.  Абсентеизм,  его
причины и опасность. Особенности политического процесса в России.

Тематическое планирование 10 класс
№
п/п

Название раздела (блока) Кол-во часов на
изучение раздела

(блока)

Обобщающие
уроки

1. Введение. Повторение 2 1
2. Человек в обществе 15 1

3. Общество как мир культуры 13 1
4. Правовое регулирование общественных 

отношений. 
32 3

5. Итоговое повторение по курсу 8
Тематическое планирование 11 класс

№
п/п

Название раздела (блока) Кол-во часов на изучение
раздела (блока)

Обобщающие
уроки

1. Введение. Повторение 2 1

2. Экономическая жизнь общества 28 2

3. Социальная сфера 13 1
4. Политическая жизнь общества 19 2
5. Итоговое повторение по курсу 6

2.2.1.8. География
Авторская  программа  по  географии  В.П.Максаковского  «Экономическая  и  социальная  география
мира».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение  программы  по  географии  в  средней  школе  предусматривает  достижение  следующих
личностных результатов:
1)  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  к  Отечеству  и
уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом
будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной
деятельности;
2)  сформированность  гражданской  позиции  выпускника  как  сознательного,  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,  уважающего  закон  и  правопорядок,  осознаю-щего  и
принимающего  свою  ответственность  за  благосостояние  общества,  обладающего  чувством
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собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,  ориентированного  на
поступательное  развитие  и  совершенствование  российского  гражданского  общества  в  контексте
прогрессивных мировых процессов,  способного противостоять  социально опасным и враждебным
явлениям в общественной жизни;
3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации;
4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм
общественного  сознания  — науки,  искусства,  морали,  религии,  правосознания,  понимание  своего
места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  личностного  саморазвития  и  самовоспитания  в  обществе  на  основе
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского
общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность
к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности  (образовательной,  учебно-
исследовательской, коммуникативной и др.);
6)  сформированность  толерантности  сознания  и  поведения  личности  в  поликультурном  мире,
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём  взаимопони-мания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7)  сформированность  навыков  социализации  и  продуктивного  сотрудничества  со  сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-
инновационной и других видах деятельности;
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения
общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие,
справедливость,  ответственность,  свобода  выбора,  честь,  достоинство,  совесть,  честность,  долг),
компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственноговыбора; приобретение
опыта нравственно ориентированной  об-щественной деятельности;
9) готовность и способность к образованию и самообразова-нию в течение всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
10) сформированность основ эстетической  деятельности как части духовно-практического освоения
действительности  в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику
быта,  образования,  научного  и  технического  творчества,  спорта,  общественных  отношений,
отношения к природе;
11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях
физкультурой  и  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  отрицательное  отношение  к
употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому  и  психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение
осуществлять  профилактику  и  оказывать  первичную  ме-дицинскую  помощь,  знание  основных
оздоровительных технологий;
12)  осознанный  выбор  будущей  профессии  на  основе  понимания  её  ценностного  содержания  и
возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к про-
фессиональной  деятельности  как  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,
государственных, общенациональныхпроблем;
13)  основы  экологического  мышления,  осознание  влияния  общественной  нравственности  и
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  среды;  приобретение  опыта  при-
родоохранной деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного
принятия  ценностей  семейной  жизни  —  любви,  равноправия,  заботы,  ответственности  —  и  их
реализация в отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы
должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности,
осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать  учебную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  с  учётом  предварительного
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбиратьуспешные стратегии
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в трудных ситуациях;
 2)  умение продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  с  коллегами по совместной  деятельности,
учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на
основе  прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и  результатов  совместной  деятельности),
эффективно разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  исследовательской  и  проектной  деятельности  (определение  целей  и  задач,
планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их провер-
ки;  осуществление  наблюдений  и  экспериментов,  использование  количественных  и  качественных
методов  обработки  и  анализа  полученных  данных;  построение  доказательств  в  отношении
выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном
формате,  составление  текста  отчёта  и  презентации  с  использованием  информационных  и
коммуникационных технологий);
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный
отбор  источников  информации  в  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами;  умение
систематизировать  информацию по заданным  признакам, критически  оценить  и  интерпретировать
информацию;умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить
визуальную информацию в вербальную
знаковую  систему  и  наоборот  ;  умение  включать  внешкольную  информацию  в  процесс  общего
базового образования);
5) умение строить логическое доказательство;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в
социально-политических  и  экономических  событиях,  оценивать  их  последствия,  самостоятельно
оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию  поведения,  с  учётом  гражданских  и
нравственных ценностей;
7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели
для решения позна вательных и учебных задач в различных предметных областях,
исследовательской и проектной деятельности;
8)  умение  понимать  значение  языка  в  сохранении и  развитии  духовной  культуры;  знание  роли  и
особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуни-
кации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами деятельности.
Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе должны
быть  ориентированы  на  освоение  обучающимися  систематических  знаний  и  способов  действий,
присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися направление образования.
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её 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 воздей-
ствий;
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 её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

Содержание курса
ГЕОГРАФИЯ. 10—11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
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Ра з д е л I. Человек и ресурсы Земли
  Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокойсвязи между человечеством и природой —
миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка
Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и био
сферы и  среда  жизни  человека.  Взаимоотношения  людей  с  природой  на  разных  этапах  развития
цивилизации.  Индустриализация  и  природопользование.  Возрастание  антропогенного  давления  на
Землю  в  ХХ—XXI  вв.  Техногенез,  его  нынешние  и  будущие  возможные  последствия.  Учение  о
ноосфере — В. И. Вернадский.
  Стремительное  расширение  границ ойкумены.  Освоение  пустынных и  полупустынных  районов
Африки,  Азии,  Австралии.  Вовлечение  в  хозяйственный  оборот  арктических  и  субарктических
районов — приполярных территорий на Севере России,
Канадском  Севере,  Аляске.  Освоение  предгорных  и  горных  районов  мира.  Освоение  шельфовых
акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты.
 Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и
экономических  ресурсов.  Человек  как  связующее  звено  между  природными  и  экономическими
ресурсами.  Роль  природных  ресурсов  в  жизни  общества.  Виды  природных  ресурсов,
ресурсообеспеченность.  Возобновляемые  и  невозобновляемые  ресурсы.  Обеспеченность  стран
стратегическими  ресурсами  —  нефтью,  газом,  ураном,  рудными  ископаемыми  и  др.  Природно-
ресурсный потенциал России.
    Земельный фонд мира,  его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о
«водном голоде» на  планете.  Гидроэнергоресурсы Земли,  перспективы их  использования.  Лесные
ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных
ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура.
   Другие  виды  природных  ресурсов.  Истощение  природных  ресурсов.  Ресурсосберегающая,
малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности России
в развитии прогрессивных технологий.
Ра з д е л II. Политическая карта мира
Формирование  политической  карты  мира.  Современная  политическая  карта  мира  как  итог
нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на рубеже XX—
XXI  вв.  Распад  СССР.  Количественные  и  качественные  сдвиги  на  карте  мира.  Государство  —
главный  объект  политической  карты. Территория  и  границы  государства.  Делимитация  и
демаркация границ. Международные территории и территории с неопределённым статусом. Формы
правления государств — монархическая и республиканская. Формы государственного устройства —
унитарные и федеративные государства.  Основные типы стран; критерии их выделения.
Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений
и  процессов.  Основные  политические  и  военные  союзы  в  современном  мире.  Организация
Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской
страны.
Ра з д е л III. Население мира
  Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного.
Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в разных
регионах  и  странах  мира.  Депопуляционные  процессы  в  развитых  странах.  Демографическая
ситуация в России. Демографическая политика.
  Структура  населения. Возрастно-половой  состав  населения  мира.  Расовый,  этнический,
религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. Осо-
бенности уровня и качества жизни населения в разных странахи регионах мира. Индекс  развития
человеческого потенциала (ИЧРП).
  Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные процессы
в  мире.  Острая  проблема  социальной  адаптации  иммигрантов  (Западная  Европа,  Россия  и  т.  д.).
Понятие мультикультурализма.
  Занятость  и  расселение.  Занятость  населения  мира,  крупных  стран  и  регионов.  Расселение
населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации
различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов.
Ра з д е л IV. Культурная география мира
  География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Характеристики 
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культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образ 
жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и разнообразие мировой культуры. 
Всемирное культурное и природное наследие, место России в нём.
  География  религий. Взаимосвязь  культур  и  религий.  Территориальное  распространение
христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий.
 Современные  цивилизации. Географические  рубежи  современных  цивилизаций.  Цивилизации
Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных культур.
Вклад России в мировую культуру.
Ра з д е л V. География мировой экономики
   Мировая экономика.  Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика и
тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики.
  Социально-экономические  модели  стран. Государства  аграрные,  аграрно-сырьевые,
индустриальные,  постиндустриальные.  Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры
экономической  мощи  и  «аутсайдеры»;  «полюсы»  бедности;  высокоразвитые  страны  Западной
Европы;  страны переселенческого  типа;  новые индустриальные страны;  страны внешнеориентиро
ванного развития.
 География  важнейших  отраслей.  Добывающая  и  обрабатывающая  промышленность.  Сельское
хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная де-
ятельность.  Международное  географическое  разделение  труда.  Отрасли  международной
специализации стран и регионов мира.
  Экономическая интеграция в  современном мире.  Крупнейшие международные отраслевые и
региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.).  Крупнейшие мировые фирмы и
транснациональные  корпорации  (ТНК).  Внешние  связи  —  экономические,  научно-технические.
Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ).  Международная
торговля — основные направления и структура.  Главные центры мировой торговли. Глобализация
мировой экономики. Место России в глобальной экономике.
Ра з д е л VI. Регионы и страны мира
  Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального
деления мира. Культурноисторические регионы мира, их основные характеристики.
 Многообразие  стран.  Различия стран современного мира по размерам территории,  численности
населения,  особенностям  населения,  особенностям  географического  положения.  Экономические  и
социальные контрасты.
  Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и
регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики
и  экономики.  США  и  Канада.  Страны  Латинской  Америки  (Бразилия,  Мексика).  Германия,
Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; Российская
Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), Юго-
Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и Океа-нии. Общие
географические характеристики стран (по выбору).
Ра з д е л VII. Глобальные проблемы человечества
 Глобальные  процессы. Глобальные  процессы  и  человечество.  Континентальные,  региональные,
зональные,  локальные  проявления  глобальных  процессов.  Понятие  о  глобальных  проблемах
современности — естественно-научных и общественных. Старые
и новые глобальные проблемы.
 Приоритетные  глобальные  проблемы.  Энергетическая,  сырьевая,  продовольственная,
демографическая,  экологическая  проблемы.  Проблема  отсталости.  Характер,  масштабы,  острота,
региональные  проявления  глобальных  проблем.  Геоэкология  —  фокус  глобальных  проблем
человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов
Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наи более прочные звенья, связывающие их
воедино.  Возможные  пути  решения  («смягчения»)  глобальных  проблем.  Место  и  роль  России  в
появлении,  обострении  и  возможном  решении  (смягчении)  отдельных  глобальных  проблем.
Необходимость  переоценки  человечеством  некоторых  ранее  устоявшихся  экономических,
политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль
гео графии в исследовании глобальных проблем человечества.

Тематическое планирование
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Класс № п\п Наименование раздела Количество часов

10 1 Человек и ресурсы Земли 16

2 Политическая карта мира 10

3 Население мира 12

4 Культурная география мира 8

5 География мировой экономики 16

11 6 Регионы и страны мира 35

7 Глобальные проблемы человечества 10

Резервное время 33

Итого: 140

2.2.1.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Программы общеобразовательных учреждений.  «Алгебра  и начала математического анализа  10-11
классы»/под редакцией Т.А.Бурмистровой - М.: Просвещение, - 2009 
-Программы  общеобразовательных  учреждений.  «Геометрия  10-11  классы»/под  редакцией
Т.А.Бурмистровой - М.: Просвещение, - 2010.  
Планируемые результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа
Здесь и далее:
на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие и его
свойства при проведении рассуждений,  решении задач;на 2-м уровне — распознавать конкретные
примеры  общих  понятий  по  характерным  признакам,  выполнять  действия  в  соответствии  с
определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
Базовый уровень
Для  использования  в  повседневной  жизни  и  обеспечения  возможности  успешного  продолжения
образования  по  специальностям,  не  связанным  с  прикладным  использованием  математики  (1-й
уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться
для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов,
выделено курсивом):
Элементы теории множеств и математической логики
— Оперировать1 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на
координатной  прямой,  элемент  множества,  подмножество,  пересечение  и  объединение  множеств,
отрезок,  интервал,  промежуток  с  выколотой  точкой,  графическое  представление  множеств  на
координатной плоскости;
— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием;
— находить пересечение и объединение двух,  нескольких множеств, представленных графически на
числовой прямой, на координатной плоскости;
—  строить  на  числовой  прямой  подмножество  числового  множества,  заданное  простейшими
условиями;
—  оперировать  понятиями:  утверждение  (высказывание),  отрицание  утверждения,  истинные  и
ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;
—  распознавать  ложные  утверждения,  ошибки  в  рассуждениях,  в  том  числе  с  использованием
контрпримеров;
— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
— использовать числовые множества на координатной прямой и  на координатной плоскости для
описания реальных процессов и явлений;
—  проводить  логические,  доказательные  рассуждения  в  ситуациях  повседневной  жизни,  при
решении задач из других предметов.
Числа и выражения
—  Оперировать  понятиями:  натуральное  и  целое  число,  делимость  чисел,  обыкновенная  дробь,
десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое значение числа, часть,
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доля, отношение, процент, масштаб;
— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная
мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и p;
—  выполнять  арифметические  действия  с  целыми  и  рациональными  числами,  сочетая  устные  и
письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства;
— сравнивать  рациональные числа  между собой;  сравнивать  с  рациональными числами значения
целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;
— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из
чисел, логарифмы чисел;  находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства;
— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;
— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; 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;
—  проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы;
— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;
— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;
— оценивать  знаки  синуса,  косинуса,  тангенса,  котангенса  конкретных углов;  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;
— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными
числовыми значениями;
—  использовать  методы  округления  и  прикидки  при  решении  практических  задач  повседневной
жизни;
—  оценивать,  сравнивать  и  использовать  при  решении  практических  задач  числовые  значения
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира.
Уравнения и неравенства
— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
— решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx  +  c) =  d,  abx  +  c = d  (где  d
можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x < d, ax < d (где d можно
представить в виде степени с основанием a);
— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg
x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической функции;
—  решать  несложные  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические
уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства;
—  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 приближённого решения уравнений и неравенств;
—  изображать  на  тригонометрической  окружности  множество  решений  тригонометрических
уравнений и неравенств.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
—  составлять  и  решать  уравнения,  системы  уравнений  и  неравенства  при  решении  несложных
практических задач и задач из других учебных предметов;
—  использовать  уравнения  и  неравенства  для  построения  и  исследования  простейших
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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 понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом
промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая
функция, период, чётная и нечётная функции;
—  оперировать  понятиями:  прямая  и  обратная  пропорциональность,  линейная,  квадратичная,
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;
— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной,
логарифмической,  показательной  и  тригонометрических  функций  и  соотносить  их  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 приведённому набору условий (промежутки
возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули
функции и т. д.);
— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
— строить графики изученных функций;
— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
—  определять  по  графикам  и  использовать  для  решения  прикладных  задач  свойства  реальных
процессов  и  зависимостей  (наибольшие  и  наименьшие  значения,  промежутки  возрастания  и
убывания, промежутки знакопостоянства,  асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в
контексте конкретной практической ситуации;
—  определять  по  графикам  простейшие  характеристики  периодических  процессов  в  биологии,
экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.).
Элементы математического анализа
—  Оперировать  понятиями:  производная  функции  в  точке,  касательная  к  графику  функции,
производная функции;
—  определять  значение  производной  функции  в  точке  по  изображению  касательной  к  графику,
проведённой в этой точке;
— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций;
—  вычислять  производные  элементарных  функций  и  их  комбинаций,  используя  справочные
материалы;
— 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;
— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций,
строить  графики  многочленов  и  простых  рациональных  функций  с  использованием  аппарата
математического анализа.
В повседневной жизни и при изучении других учебных 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;
— 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

142



результаты.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
—  Оперировать  основными  описательными  характеристиками  числового  набора:  среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;
—  оперировать  понятиями:  частота  и  вероятность  события,  случайный  выбор,  опыты  с
равновозможными элементарными событиями;
— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;
—  иметь представление:  о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях,  о
независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о
нормальном распределении и примерах нормально распределённых 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:
— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;
—  читать,  сопоставлять,  сравнивать,  интерпретировать  в  простых  случаях  реальные  данные,
представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
— 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,  решать задачи разных типов, в том числе
задачи повышенной трудности;
— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
—  анализировать  условие  задачи,  строить  для  её  решения  математическую  модель,  проводить
доказательные рассуждения;
— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и
символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
— использовать логические рассуждения при решении задачи;
—  работать  с  избыточными  условиями,  выбирая  из  всей  информации  данные,  необходимые  для
решения задачи;
—  осуществлять  несложный  перебор  возможных  решений,  выбирая  из  них  оптимальное  по
критериям, сформулированным в условии;
— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи,  выбирать
решения, не противоречащие контексту;
— решать задачи на расчёт 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, положения на временно´й оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение
денежных средств (приход/расход) 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;
—  решать  задачи,  требующие  перебора  вариантов,  проверки  условий,  выбора  оптимального
результата;
— анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения,
не противоречащие контексту;
—  переводить  при  решении  задачи  информацию  из  одной  формы  в  другую,  используя  при
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
История и методы математики
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—  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; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей;
— понимать роль математики в развитии России;
— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач;
использовать  основные  методы  доказательства,  проводить  доказательство  и  выполнять
опровержение;
— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на
их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира,  а также произведений
искусства;
—  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при
решении математических задач.
Содержание курса
Базовый уровень
Элементы теории множеств и математической логики
Конечное  множество,  элемент  множества,  подмножество,  пересечение  и  объединение  множеств,
числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой,
графическое представление множеств на координатной плоскости.
Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие,
частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство.
Числа и выражения
Корень  n-й  степени  и  его  свойства.  Понятие  предела  числовой  последовательности.  Степень  с
действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел,
тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни.
Логарифм  числа.  Десятичные  и  натуральные  логарифмы.  Число  е.  Логарифмические  тождества.
Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, включающих логарифмы.
Изображение  на  числовой  прямой целых  и  рациональных  чисел,  корней  натуральной  степени  из
чисел, логарифмов чисел.
Тригонометрическая  окружность,  радианная  мера  угла.  Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс
произвольного  угла.  Основное  тригонометрическое  тождество  и  следствия  из  него.  Значения
тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, , , ,6 4 3 2p p p p рад).
Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла.
Уравнения и неравенства
Уравнения  с  одной  переменной.  Простейшие  иррациональные  уравнения.  Логарифмические  и
показательные уравнения вида loga (bx + c) = d,
abx + c = d (где d можно представить в виде степени с основанием a и рациональным показателем) и
их решения. Тригонометрические уравнения вида sin  x  =  a, cos  x  =  a, tg  x  =  a, где  a  — табличное
значение соответствующей тригонометрической функции, и их решения.
Неравенства с одной переменной вида loga x < d,  ax < d (где d можно представить в виде степени с
основанием a).
Несложные  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические  уравнения,
неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства.
Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств.
Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Функции
Понятие  функции.  Нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность.  Наибольшее  и
наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и нечётность функций.
Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные функции.
Тригонометрические функции  y  = cos  x,  y  = sin  x,  y  = tg  x.  Функция y  = ctg  x. Свойства и графики
тригонометрических  функций.  Арккосинус,  арксинус,  арктангенс  числа,  арккотангенс  числа.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Преобразования  графиков  функций:  сдвиги  вдоль  координатных  осей,  растяжение  и  сжатие,
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симметрия  относительно  координатных  осей  и  начала  координат.  Графики  взаимно  обратных
функций.
Элементы математического анализа
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл
производной.  Производные элементарных функций.  Производная суммы,  произведения,  частного,
двух функций.
Вторая производная, её геометрический и физический смысл.
Понятие  о  непрерывных  функциях.  Точки  экстремума  (максимума  и  минимума).  Исследование
элементарных  функций  на  точки  экстремума,  нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значений
функции с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных.
Применение производной при решении задач.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула
Ньютона—Лейбница.  Определённый интеграл.  Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел
вращения с помощью интеграла.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
Частота  и  вероятность  события.  Достоверные,  невозможные  и  случайные  события.  Вычисление
вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением
комбинаторики.
Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и его вероятность.
Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Решение задач с применением дерева вероятностей.
Дискретные случайные величины и их распределения.
Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение.
Понятие  о  нормальном  распределении.  Примеры  случайных  величин,  подчинённых  нормальному
закону (погрешность измерений, рост человека).
Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.
Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции.
Тематическое планирование

Класс №п
/п

Наименование раздела Количеств
о  часов
всего

К\р

10
(85ч.)

1 Глава I. Действительные числа 13 1

2 Глава II. Степенная функция 12 1

3 Глава III. Показательная функция 10 1

4 Глава IV. Логарифмическая функция 15 1

5 Глава V. Тригонометрические формулы 20 1

6 Глава VI. Тригонометрические уравнения 14 1

7 Итоговое повторение 1

11
(85ч.)

1 Глава VII. Тригонометрические функции 14 1

2 Глава VIII. Производная и ее геометрический смысл 16 1

3 Глава  IX.  Применение  производной  к  исследованию
функций

12 1

4 Глава X. Интеграл 10 1

5 Глава XI. Комбинаторика 10 1

6 Глава XII. Элементы теории вероятностей 11 1

7 Глава XIII. Статистика 8 1

8 Итоговое повторение 4
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Геометрия 10-11 классы
Планируемые результаты курса «Геометрия 10-1 классы»
Базовый уровень
Для  использования  в  повседневной  жизни  и  обеспечения  возможности  успешного  продолжения
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики (1-й уровень
планируемых результатов), выпускник научится, а также получит
возможность  научиться  для  развития  мышления  (2-й  уровень  планируемых  результатов,  выделено
курсивом):
Геометрия
— оперировать понятиями: точка,  прямая,  плоскость,  параллельность и перпендикулярность прямых и
плоскостей;
— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб)
и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных
фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);
— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов;
— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;
строить сечения многогранников;
— извлекать,  интерпретировать и преобразовывать  информацию о пространственных геометрических
фигурах, представленную на чертежах и рисунках;
— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
—  находить  объёмы  и  площади  поверхностей  простейших  многогранников,  тел  вращения,
геометрических тел с применением формул;
— вычислять расстояния и углы в пространстве;
— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если
условия применения заданы в явной форме;
— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;
— формулировать свойства и признаки фигур;
— доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
—  соотносить  абстрактные  геометрические  понятия  и  факты  с  реальными  жизненными  объектами  и
ситуациями;
—  использовать  свойства  пространственных  геометрических  фигур  для  решения  типовых  задач
практического содержания;
— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера;
— оценивать  форму правильного многогранника  после  спилов,  срезов  и  т.  п.  (определять количество
вершин, рёбер и граней полученных многогранников);
— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из
других областей знаний.
Векторы и координаты в пространстве
— Оперировать  понятиями:  декартовы координаты в пространстве,  вектор,  модуль  вектора,  равенство
векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение
векторов, коллинеарные и компланарные векторы;
—  находить  координаты  вершин  куба  и  прямоугольного  параллелепипеда,  расстояние  между  двумя
точками;
—  находить  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 и методы математики
— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей;
представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;
— понимать роль математики в развитии России;
— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач;
использовать  основные  методы  доказательства,  проводить  доказательство  и  выполнять
опровержение;
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— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их
основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства;
—  применять  простейшие  программные  средства  и  электронно-коммуникационные  системы  при
решении математических задач.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Базовый уровень
Повторение.  Решение  задач  с  применением свойств  фигур  на  плоскости.  Задачи на  доказательство  и
построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с
использованием  теорем  о  треугольниках,  соотношений  в  прямоугольных  треугольниках,  фактов,
связанных с четырёхугольниками. 
Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на
плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов
и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).
Геометрия
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур
на плоскости.  Расстояния между фигурами в пространстве.  Углы в пространстве.  Перпендикулярность
прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость.
Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах.
Многогранники.  Параллелепипед.  Свойства  прямоугольного  параллелепипеда.  Теорема  Пифагора  в
пространстве.  Призма  и  пирамида.  Правильная  пирамида  и  правильная  призма.  Прямая  пирамида.
Элементы призмы и пирамиды.
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого
кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом конусе, сечения
конуса  (параллельное  основанию  и  проходящее  через  вершину),  сечения  цилиндра  (параллельно  и
перпендикулярно  оси),  сечения  шара.  Развёртка  цилиндра  и  конуса.  Простейшие  комбинации
многогранников и тел вращения между собой.
Вычисление  элементов  пространственных  фигур  (рёбра,  диагонали,  углы).  Площадь  поверхности
правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра,  прямого
кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды
и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара.
Подобные тела в пространстве.  Соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных
тел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно
плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.
Векторы и координаты в пространстве
Сумма векторов,  умножение вектора на число,  угол  между векторами. Коллинеарные и компланарные
векторы.  Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным
векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на
нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов.
Уравнение  плоскости  в  пространстве.  Уравнение  сферы  в  пространстве.  Формула  для  вычисления
расстояния между точками в пространстве.
Тематическое планирование

Класс №
п/
п

Наименование раздела Количес
тво
часов
всего

К\р Зачет

10
(51ч.)

1 Введение 3 - -

2 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 2 1

3 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 1

4 Глава III. Многогранники 12 1 1

5 Заключительное  повторение  курса  геометрии  10 3 - -
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класса

11
(51ч.)

1 Глава VI. Цилиндр, конус,шар 13 1 1

2 Глава VII. Объемы тел 15 1 1

3 Глава IV Векторы в пространстве 6 - 1

4 Глава V Метод координат в пространстве 11 1 1

5 Заключительное  повторение  при  подготовке  к
итоговой аттестации по геометрии

6 - -

2.2.1.10. Информатика 
Информатика.  Программы  для  средней  школы:  10-11  классы.  /  Л.Л.  Босова,  А.Ю.  Босова.  -  М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019

Планируемые результаты:
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования
устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы:

 личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание,  экологическую культуру,   способность ставить  цели и строить  жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

  метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия  и
универсальные учебные действия (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),  способность
их использования в  познавательной и социальной практике,  самостоятельность  в  планировании и
осуществлении учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  способность к построению
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

 предметным,  включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-
проектных  и  социально-проектных ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

При этом,  в  начальной школе  происходит формирование системы универсальных учебных
действий (цель — учить ученика учиться); в основной — развитие (цель — учить ученика учиться в
общении); в старшей — совершенствование (цель — учить ученика учиться самостоятельно).

К  личностным  результатам,  на  становление  которых  оказывает  влияние  изучение  курса
информатики, можно отнести: 

 ориентация  обучающихся  на  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,
инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному  самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

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

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
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 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;

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

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

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

 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей  собственности,  –
осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных  жизненных
планов; 

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

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего
ориентирован  раздел  курса  «Алгоритмы  и  элементы  программирования».  А  именно,  выпускник
научится:

 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно
определить, что цель достигнута;

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

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

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

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

 организовывать  эффективный поиск  ресурсов,  необходимых для  достижения  поставленной
цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
На  формирование,  развитие  и  совершенствование  группы  познавательных  универсальных

учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и
информационные  процессы»,  «Современные  технологии  создания  и  обработки  информационных
объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а
также «Сетевые информационные  технологии» и «Основы социальной информатики».

При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:
 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять

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

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию с  разных позиций,  распознавать  и
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
 спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия.

При  изучении  разделов  «Информация  и  информационные  процессы»,  «Сетевые
информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление ряда
коммуникативных универсальных учебных действий.
А именно, выпускники могут научится:

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

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

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

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»
Информация и информационные процессы
Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой)
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;
 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано.
 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах.
Компьютер и его программное обеспечение
Выпускник на базовом уровне научится:

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения
профессиональных  и  учебных  задач,  используя  знания  о  принципах  построения  персонального
компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств
ИКТ; 

 использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  в  соответствии  с  типом
решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным  компьютером в
соответствии с нормами действующих  СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

  классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств;
 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами;
 понимать принцип управления робототехническим устройством;
 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;
 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом;
 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 
параллельной обработкой данных;

 узнать  о  том,  какие  задачи  решаются  с  помощью  суперкомпьютеров;  узнать,  какие
существуют физические ограничения для характеристик компьютера.

Представление информации в компьютере
Выпускник на базовом уровне научится:

 переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную,  и  обратно;  сравнивать  числа,  записанные  в  двоичной,  восьмеричной  и
шестнадцатеричной системах счисления; 
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 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях
дискретизации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике.
Элементы теории множеств и алгебры логики
Выпускник на базовом уровне научится:

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; 
 решать несложные логические уравнения.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.
Современные технологии создания и обработки информационных объектов
выпускник на базовом уровне научится:

 создавать  структурированные  текстовые  документы  и  демонстрационные  материалы  с
использованием возможностей современных программных средств.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (не предусмотрено примерной 
программой)
Обработка информации в электронных таблицах
Выпускник на базовом уровне научится:

 использовать  электронные  таблицы  для  выполнения  учебных  заданий  из  различных
предметных областей;

 представлять  результаты  математического  моделирования  в  наглядном  виде,  готовить
полученные данные для публикации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров;
использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов;

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые
параметры моделируемых  объектов  и  процессов;  интерпретировать  результаты,  получаемые  в
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия
реальному объекту или процессу.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник на базовом уровне научится:

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать

на их основе несложные программы анализа данных;
 читать  и  понимать  несложные  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
 выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную)  несложные  алгоритмы

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;
 понимать  и использовать  основные понятия,  связанные со сложностью вычислений (время

работы, размер используемой памяти).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 
анализа данных;

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 
сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ;

 использовать  основные  управляющие конструкции  последовательного  программирования  и
библиотеки прикладных программ;выполнять созданные программы.
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Информационное моделирование
Выпускник на базовом уровне научится:

  находить оптимальный путь во взвешенном графе;
 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах
данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

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

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне её;

 создавать учебные многотабличные базы данных.
Сетевые информационные технологии
Выпускник на базовом уровне научится:

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете;
вести поиск в информационных системах;

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;
 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать данные)

информационные  ресурсы  интернет-сервисов  и  виртуальных  пространств  коллективного
взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 
принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и 
права;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное пространство;
 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Основы социальной информатики
Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой)
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.

Содержание учебного предмета
Введение. Информация и информационные процессы

Роль  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в  окружающем  мире.  Различия  в
представлении  данных,  предназначенных  для  хранения  и  обработки  в  автоматизированных
компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного 
представления информации

Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано
Системы счисления
Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,  восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системах

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики

Операции  «импликация»,  «эквивалентность».  Примеры  законов  алгебры  логики.
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной
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таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма

Дискретные объекты
Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов  (примеры:  построения

оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного  ациклического  графа;  определения
количества  различных  путей  между  вершинами).  Использование  графов,  деревьев,  списков  при
описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное  дерево
Алгоритмы и элементы программирования

Алгоритмические конструкции
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Табличные величины (массивы).
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Составление алгоритмов и их программная реализация
Этапы решения задач на компьютере.
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы

и  структуры  данных.  Кодирование  базовых  алгоритмических  конструкций  на  выбранном  языке
программирования.

Интегрированная  среда  разработки  программ  на  выбранном  языке  программирования.
Интерфейс  выбранной  среды.  Составление  алгоритмов  и  программ  в  выбранной  среде
программирования.  Приемы  отладки  программ.  Проверка  работоспособности  программ  с
использованием трассировочных таблиц.

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из
различных предметных областей.
Примеры задач:

 алгоритмы нахождения наибольшего  (или  наименьшего)  из  двух,  трех,  четырех  заданных
чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной
числовой последовательности (или массива);

 алгоритмы  анализа  записей  чисел  в  позиционной  системе  счисления;  алгоритмы решения
задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.
д.);

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный
поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива
в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива
некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения.

Алгоритмы  редактирования  текстов  (замена  символа/фрагмента,  удаление  и  вставка
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).

Постановка задачи сортировки
Анализ алгоритмов
Определение  возможных  результатов  работы  простейших  алгоритмов  управления

исполнителями  и  вычислительных  алгоритмов.  Определение  исходных  данных,  при  которых
алгоритм может дать требуемый результат.

Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,размер  используемой  памяти;
зависимость вычислений от размера исходных данных

Математическое моделирование
Представление  результатов  моделирования  в  виде,  удобном  для  восприятия  человеком.

Графическое  представление  данных  (схемы,  таблицы,  графики).  Практическая  работа  с
компьютерной моделью по выбранной теме.

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.  
Использование  сред  имитационного  моделирования  (виртуальных  лабораторий)  для

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Использование программных систем и сервисов

Компьютер — универсальное устройство обработки данных
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура

современных  компьютеров.  Персональный  компьютер.  Многопроцессорные  системы.
Суперкомпьютеры.  Распределенные  вычислительные  системы  и  обработка  больших  данных.
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Мобильные  цифровые  устройства  и  их  роль  в  коммуникациях.  Встроенные  компьютеры.
Микроконтроллеры. Роботизированные производства.

Выбор конфигурации компьютера в  зависимости от решаемой задачи.  Тенденции развития
аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и
их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов,
облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые
в  соответствии  с  типом  решаемых  задач  и  по  выбранной  специализации.  Параллельное
программирование.

Инсталляция  и  деинсталляция  программных  средств,  необходимых  для  решения  учебных
задач  и  задач  по  выбранной  специализации.  Законодательство  Российской  Федерации  в  области
программного обеспечения.

Способы и средства обеспечения надежного функционирования
средств  ИКТ.  Применение  специализированных  программ  для  обеспечения  стабильной  работы
средств ИКТ.

Безопасность,  гигиена,  эргономика,  ресурсосбережение,  технологические  требования  при
эксплуатации  компьютерного  рабочего  места.  Проектирование  автоматизированного  рабочего
места в соответствии с целями его использования

Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Средства  поиска  и  автозамены.  История  изменений.  Использование  готовых  шаблонов  и

создание  собственных.  Разработка  структуры  документа,  создание  гипертекстового  документа.
Стандарты библиографических описаний. 

Деловая  переписка,  научная  публикация.  Реферат  и  аннотация.  Оформление  списка
литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.

Знакомство  с  компьютерной  версткой  текста.  Технические  средства  ввода  текста.
Программы  распознавания  текста,  введенного  с  использованием  сканера,  планшетного  ПК  или
графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи

Работа с аудиовизуальными данными
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и
т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.

Использование  мультимедийных  онлайн-сервисов  для  разработки  презентаций  проектных
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети

Электронные (динамические) таблицы
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе -  в

задачах математического моделирования).
Базы данных
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 
выбор в базах данных. Сортировка данных.

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве

Компьютерные сети
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети

Интернет. Система доменных имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Веб-сайт.  Страница.  Взаимодействие  веб-страницы  с  сервером.  Динамические  страницы.

Разработка интернет-приложений (сайты).
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.

Деятельность в сети Интернет
Расширенный  поиск  информации  в  сети  Интернет.  Использование  языков  построения

запросов.
Другие  виды  деятельности  в  сети  Интернет.  Геолокационные  сервисы  реального  времени

(локация  мобильных  телефонов,  определение  загруженности  автомагистралей  и  т.  п.);  интернет-
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торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п.
 Социальная информатика
Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой

этикет: правила поведения в киберпространстве.
Проблема  подлинности  полученной  информации.  Информационная  культура.

Государственные  электронные  сервисы  и  услуги.  Мобильные  приложения.  Открытые
образовательные ресурсы.

Информационная безопасность
Средства  защиты  информации  в  автоматизированных  информационных  системах  (АИС),

компьютерных сетях и компьютерах.
Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная

подпись, сертифицированные сайты и документы.
Техногенные  и  экономические  угрозы,  связанные  с  использованием  ИКТ.  Правовое

обеспечение информационной безопасности.
Тематическое планирование 10-11 классы
Наименование раздела Количество

часов всего
Контрольные

работы
Введение. Информация и информационные процессы
Информация и информационные процессы 6 ?
Использование программных систем и сервисов
Компьютер — и его программное обеспечение 5
Современные технологии создания и обработки 
информационных объектов

5

Обработка информации в электронных таблицах 6
Математические основы информатики
Представление информации в компьютере 9
Элементы теории множеств и алгебры логики 8
Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмы и элементы программирования 9
Информационное моделирование 8
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 
информационном пространстве
Сетевые информационные технологии 5
Основы социальной информатики 3
Резерв учебного времени 6
Итого 70

2.2.1.11. Астрономия
Страут Е.К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие /
Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2018
Планируемые результаты:
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•  смысл понятий:  геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид,
планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время,
внесолнечная планета (экзопланета),  спектральная классификация звезд, параллакс,  реликтовое
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
•  смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрономическая  единица,  звездная
величина;
• смысл физического закона Хаббла;
• основные этапы освоения космического пространства;
• гипотезы происхождения Солнечной системы;
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• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь
•  приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,  использования  методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения
информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономической  информации  с  помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
•  описывать и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наступления  солнечных  и  лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием  диаграммы  «цвет  —  светимость»,  физические  причины,  определяющие
равновесие  звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхождение  химических  элементов,  красное
смещение с помощью эффекта Доплера;
•  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел,
возможные пути эволюции звезд различной массы;
• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица,
Малая  Медведица,  Волопас,  Лебедь,  Кассиопея,  Орион;  самые  яркие  звезды,  в  том  числе:
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на
любую дату и время суток для данного населенного пункта;
•  использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни  для  понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат
знания  по  астрономии;  отделения  ее  от  лженаук;  оценивания  информации,  содержащейся  в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предмет астрономии

Астрономия, ее связь с другими науками. 
Роль  астрономии  в  развитии  цивилизации.  Структура  и  масштабы  Вселенной.

Особенности  астрономических  методов  исследования.  Наземные  и  космические  телескопы,
принцип  их  работы.  Всеволновая  астрономия:  электромагнитное  излучение  как  источник
информации  о  небесных  телах.  Практическое  применение  астрономических  исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.
А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной
сферы.  Небесные  координаты.  Звездные  карты.  Видимое  движение  звезд  на  различных
географических  широтах.  Связь  видимого  расположения  объектов  на  небе  и  географических
координат наблюдателя.

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение
и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы

Развитие  представлений о строении мира.  Геоцентрическая  система  мира.  Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический
и сидерический (звездный) периоды обращения планет.
Законы движения небесных тел

Законы  Кеплера.  Определение  расстояний  и  размеров  тел  в  Солнечной  системе.
Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение
массы  небесных  тел.  Движение  искусственных  спутников  Земли  и  космических  аппаратов  в
Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —
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двойная  планета.  Космические  лучи.  Исследования  Луны  космическими  аппаратами.
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса.
Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеороиды.

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность.
Солнце и звезды

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических
исследований;  спектральный  анализ.  Физические  методы теоретического  исследования.  Закон
Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее
влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные
физико-химические  характеристики  и  их  взаимосвязь.  Годичный  параллакс  и  расстояния  до
звезд.  Светимость,  спектр,  цвет   и  температура  различных  классов  звезд.  Эффект  Доплера.
Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд.

Двойные  и  кратные  звезды.  Гравитационные  волны.*  Модели  звезд.  Переменные  и
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон
смещения Вина.
Наша Галактика — Млечный Путь

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро
Галактики.  Области   звездообразования.  Вращение  Галактики.  Проблема  «скрытой»  массы
(темная материя).
Строение и эволюция Вселенной

Разнообразие  мира  галактик.  Квазары.  Скопления  и  сверхскопления  галактик.  Основы
современной  космологии.  «Красное  смещение»  и  закон  Хаббла.  Эволюция  Вселенной.
Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение
расширения Вселенной.

«Темная энергия» и антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной

Проблема существования жизни вне Земли.
Условия,  необходимые  для  развития  жизни.  Поиски  жизни  на  планетах  Солнечной

системы.  Сложные  органические  соединения  в  космосе.  Современные  возможности
космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.  Планетные системы у
других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.
Тематическое планирование
Класс №

п/п
Наименование раздела Количество  часов

всего
Контрольные
работы

10 1 Предмет астрономии 2
2 Основы практической астрономии 5 1

3 Строение Солнечной системы 2

4 Законы движения небесных тел 5 1

5 Природа тел Солнечной системы 8 1

6 Солнце и звезды 6 1

7 Наша Галактика — Млечный Путь 2

8 Строение и эволюция Вселенной 2

9 Жизнь и разум во Вселенной 2
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2.2.1.12. Физика
Программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, базовый уровень». Авторы
программы В.С. Данюшенков, О.В Коршунова (данная программа составлена на основе программы автора
Г.Я. Мякишева)
Планируемые результаты:

Преподавание физики в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:

 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

 умение  сотрудничать  со  взрослым,  сверстниками,  детьми  младшего  возраста  в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
 положительное отношение к труду, целеустремлённость;
 экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной  земле,  природным  богатствам

России  и  мира,  понимание  ответственности  за  состояние  природных  ресурсов  и  разумное
природопользование.

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  средней  школы  программы по
физике являются:

Освоение регулятивных универсальных учебных действии:
 самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для

достижения поставленной ранее цели;
 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
 определять несколько путей достижения поставленной цели;
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни

и жизни окружающих людей;
Освоение познавательных универсальных учебных действий:
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных

в информационных источниках противоречий;
 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные

и познавательные) задачи;
 искать и находить обобщённые способы решения задач;
 приводить  критические  аргументы  как  в  отношении  собственного  суждения,  так  и  в

отношении действий и суждений другого человека;
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
 выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск

возможности широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со

стороны других участников и ресурсные ограничения;
 занимать  разные  позиции  в  познавательной  деятельности  (быть  учеником  и  учителем;

формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять  консультативные  функции  самостоятельно;
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ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью
и подчиняться);

Освоение коммуникативных универсальных учебных действий:
 осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как

внутри образовательной организации, так и за её пределами);
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);
 развёрнуто,  логично  и  точно излагать  свою точку зрения  с  использованием адекватных

(устных и письменных) языковых средств;
 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной

фазы;
 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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности

взаимодействия, а не личных симпатий;
 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
 точно  и  ёмко  формулировать  как  критические,  так  и  одобрительные  замечания  в  адрес

других людей в рамках деловой и  образовательной коммуникации,  избегая  при этом личностных
оценочных суждений.

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике
на базовом уровне являются:

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;

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

 сформированность  представлений  о  физической  сущности  явлений  природы
(механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых),  видах  материи  (вещество  и  поле),
движении  как  способе  существования  материи;  освоение  основных  идей  механики,  атомно-
молекулярного  учения  о  строении  вещества,  элементов  электродинамики  и  квантовой  физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

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

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей  и  законов,  проверять  их  экспериментальными  средствами,  формулируя  цель
исследования;  владение  умениями  описывать  и  объяснять  самостоятельно  проведённые
эксперименты,  анализировать  результаты  полученной  из  экспериментов  информации,  определять
достоверность полученного результата;

 умение решать простые физические задачи;
 сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  условий

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной
жизни;

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их
на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;

 сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической  информации,
получаемой из разных источников.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
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Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика  фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов.

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и
принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и
место физики в формировании современной научной картины мира,  в практической деятельности
людей. Физика и культура.

Механика
Границы  применимости  классической  механики.  Пространство  и  время.  Относительность

механического  движения.  Системы  отсчёта.  Скалярные  и  векторные  физические  величины.
Траектория.  Путь.  Перемещение.  Скорость.  Ускорение.  Равномерное  и  равноускоренное
прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. Законы
динамики  Ньютона.  Сила  тяжести,  вес,  невесомость.  Силы  упругости,  силы  трения.  Законы:
всемирного  тяготения,  Гука,  трения.  Использование  законов  механики  для  объяснения  движения
небесных тел и для развития космических исследований.

Импульс  материальной  точки  и  системы.  Импульс  силы.  Закон  сохранения  импульса.
Механическая  работа.  Мощность.  Механическая  энергия  материальной  точки  и  системы.  Закон
сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости.

Равновесие  материальной  точки  и  твёрдого  тела.  Момент  силы.  Условия  равновесия.
Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости.

Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая  теория  (МКТ)  строения  вещества  и  её  экспериментальные

доказательства.  Тепловое  равновесие.  Абсолютная  температура  как  мера  средней  кинетической
энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа.  Уравнение
состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы.

Агрегатные  состояния  вещества.  Взаимные  превращения  жидкости  и  газа.  Влажность
воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела.

Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача  как  способы изменения  внутренней  энергии.
Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики.  Необратимость тепловых процессов.
Принципы действия и КПД тепловых машин.

Основы электродинамики
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Электрическое  поле.  Напряжённость  и  потенциал  электростатического  поля.  Линии

напряжённости  и  эквипотенциальные  поверхности.  Принцип  суперпозиции  полей.  Проводники  и
диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное
соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический  ток  в  проводниках,  электролитах,  полупроводниках,  газах  и  вакууме.
Сверхпроводимость.

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник
с током и движущуюся  заряженную частицу.  Сила Ампера и сила Лоренца.  Магнитные свойства
вещества.

Явление  электромагнитной  индукции.  Магнитный  поток.  Правило  Ленца.  Закон
электромагнитной  индукции.  Явление  самоиндукции.  Индуктивность.  Электромагнитное  поле.
Энергия электромагнитного поля.

Колебания и волны
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс.
Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Переменный  электрический  ток.

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание.
Механические  волны.  Продольные  и  поперечные  волны.  Скорость  и  длина  волны.

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.
Электромагнитные волны.  Свойства  электромагнитных волн.  Диапазоны электромагнитных

излучений и их практическое применение.
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Оптика
Геометрическая оптика.  Скорость  света.  Законы отражения и  преломления света.  Формула

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация.
Основы специальной теории относительности
Постулаты  теории  относительности  и  следствия  из  них.  Инвариантность  модуля  скорости

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Гипотеза  М.  Планка.  Фотоэлектрический  эффект.  Опыты  Столетова.  Законы фотоэффекта.

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга.

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых
постулатов Бора.

Состав  и  строение  атомных  ядер.  Энергия  связи  атомных  ядер.  Виды  радиоактивных
превращений  атомных  ядер.  Закон  радиоактивного  распада.  Ядерные  реакции.  Цепная  реакция
деления ядер. Применение ядерной энергии.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Строение Вселенной
Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и эволюция Солнца

и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии.
Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной.
Тематическое планирование 

Класс №
п/п

Наименование раздела Количество
часов всего

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

10 Введение.  Физика  и
естественно-научный  метод
познания природы.

1

Механика 27 5 3
Кинематика 6 1 1
Законы динамики Ньютона 4
Силы в механике 5 2 1
Законы  сохранения
импульса

3

Законы  сохранения
механической энергии

4 1 1

Статика 3 1
Основы гидромеханики 2
Молекулярная  физика  и
термодинамика

17 2 1

Основы  молекулярно-
кинетической теории

3 1

Уравнение состояния газа 4 1
Взаимные  превращения
жидкости и газа

1

Жидкости 1
Твердые тела 1
Основы термодинамики 7 1
Основы электродинамики 16 2 1
Электростатика 6
Законы постоянного тока 6 2 1
Электрический  ток  в
различных средах

4

Резерв 7
11 Основы электродинамики 9 2 ?

Магнитное поле 5 1
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Электромагнитная индукция 4 1
Колебания и волны 15 1 ?
Механические колебания 3 1
Электромагнитные
колебания

5

Механические волны 3
Электромагнитные волны 4
Оптика 13 3 ?
Световые  волны.
Геометрическая  и  волновая
оптика.

11 3

Излучение и спектры 2
Основы  специальной
теории относительности

3

Квантовая физика 17 3 ?
Световые кванты 5
Атомная физика 3 2
Физика атомного ядра 7 1
Элементарные частицы 2
Строение Вселенной 5 1
Резерв 5

2.2.1.13. Биология
Авторская   программа для  общеобразовательных  школ  под  редакцией  Г. М. Дымшиц,
О. В. Саблина. М. : «Просвещение»

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «биология»
В  процессе  обучения  биологии  в  10  и  11  классах  предусмотрено  достижение  учащимися
следующих личностных результатов:
-  сформированность  мотивации  к  творческому  труду,  к  работе  на  результат;  бережному
отношению к природе, к материальным и духовным ценностям;
-  сформированность  убежденности  в  важной  роли  биологии  в  жизни  общества,  понимания
особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях;
-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и
их результатам;
-сформированность  научной  картины  мира  как  компонента  общечеловеческой  и  личностной
культуры на базе биологических знаний и умений;
-  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  здоровья  своего  и  других
людей;реализация установок здорового образа жизни;
-  сформированность  познавательных  мотивов,  направленных  на  овладение  навыками
самостоятельного приобретения новых знаний;
-  знание  о  многообразии  живой  природы,  методах  ее  изучения,  роли  учебных  умений  для
личности, основных принципов и правил отношения к живой природе.
Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как:
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением
видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи;
- компетентность в области использования информационно- коммуникативных технологий (ИКТ),
умение  работать  с  различными  источниками  биологической  информации;  самостоятельно
находить  биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,
дополнительной  литературе,  справочниках,  словарях,  интернет  –  ресурсах);  анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;

162



- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
выслушивать и сравнивать точки зрения,  аргументировать  вою точку зрения,  отстаивать  свою
позицию;
-  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  для  своих  действий,  поступков  по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.
Достижение предметных  результатов  – знаний,  умений,  компетентностей,  характеризующих
качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного предмета, предусматривает:
-характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной теории Ч.
Дарвина),  учения  В.И.  Вернадского  о  биосфере,  законов  Г.  Менделя,  закономерностей
изменчивости, вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;
-  умение  определять  существенные  признаки  биологических  объектов  и  процессов,
совершающихся  в  живой  природе  на  разных  уровнях  организаии  жизни;  умение  сравнивать
между  собой  различные  биологические  объекты;  сравнивать  и  оценивать  между  собой
структурные уровни организации жизни;
-  объяснение роли  биологии в  формировании научного мировоззрения;  вклада биологических
теорий  в  формирование  современной  естественно  научной  картины  мира;  отрицательного
влияния алкоголя,  никотина,  наркотических веществ  на  развитие зародыша человека;  влияние
мутагенов  на  организм человека,  экологических  факторов  на  организмы;  причины эволюции,
изменчивости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;
-  умения  приводить  доказательства  (аргументацию)  единства  живой  и  неживой  природы,  ее
уровневой  организации  и  эволюции;  родства  живых  организмов;  взаимосвязей  организмов  и
окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем;
- умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
-  умение  решать  элементарные  биологические  задачи,  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
-  умения проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни,  о происхождении
жизни  и  человека;  глобальных  экологических  проблем  и  путей  их  решения;  последствий
собственной  деятельности  в  окружающей  среде;  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера; биологической информации, получаемой из различных источников;
- оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования,
искусственного оплодотворения, направленного изменения генома);
- постанову биологических экспериментов и объяснение их результатов.
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности людей;
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками биологией, физикой, химией,
устанавливать взаимосвязь природных явлений;
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
-  использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях,
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы, формулировать гипотезы на основании
предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;
-  сравнивать  биологические  объекты  между собой  по  заданным  критериям  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров,
углеводов, нуклеиновых кислот);
-  распознавать  клетки  (прокариот  и  эукариот  растений  и  животных)  по  описанию  на
схематических изображениях;
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-  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  (тип
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 в собственной жизни;
-  объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ)  на
зародышевое развитие человека;
- объяснять последствия влияния мутагенов;
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний;
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  давать  научное объяснение биологическим фактам,  процессам,  явлениям,  закономерностям ,
используя биологические теории (клеточную теорию, 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 (мейоз 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 класс
Введение (1 ч)
Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого) Уровни организации жизни Методы 
изучения живой природы. Значение биологии
Самостоятельно определять цель учебной деятельности.
Определять значение биологических знаний в современной жизни.
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Оценивать роль биологической науки в жизни общества и формировании научного мировоззрения в 
системе современной естественно-научной картины мира
РАЗДЕЛ 1. КЛЕТКА -ЕДИНИЦА ЖИВОГО
Глава 1. Химический состав клетки (5 ч)
Неорганические соединения клетки.
Оценивать роль воды и других неорганических веществ в жизнедеятельности клетки.
Устанавливать  связь  между  строением  молекул  углеводов  и  выполняемыми  ими
функциями. Устанавливать  связь  между  строением  молекул  липидов  и  выполняемыми  ими
функциями.Органические  вещества.  Углеводы  и  липиды..Регулярные  и  нерегулярные
биополимеры.Белки. Строение и функции.
Лабораторная работа «Активность ферментов каталазы в животных и растительных тканях»
Характеризовать строение и функции белков.
Овладеть методами научного познания, используемыми при биологических исследовниях в процессе
выполнения  лабораторной  работы  «Активность  ферментов  каталазы  в  животных  и  растительных
тканях».
Развить умение объяснять результаты биологических экспериментов. Соблюдать правила работы с
лабораторным оборудованием.Нуклеиновые кислоты. Строение. Функции
Характеризовать строение и функции нуклеиновых кислот.Знать сходства и различия между белками
и нуклеиновыми кислотами. Различать типы нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. АТФ и
другие органические соединения клетки. Уметь объяснить значение аденозинтрифосфорной кислоты
(АТФ)  в  клетке.  Объяснить  биологическую  роль  витаминов  в  организме.  Обобщение  и
систематизация знаний по теме «Химический состав клетки»
Глава 2. Структура и функции клетки (4 ч)
Клетка — элементарная единица живого. Клеточная теория.
Выделять существенные признаки строения клетки.
Уметь пользоваться цитологической терминологией
1Плазмалемма. Пиноцитоз. Фагоцитоз
Цитоплазма.. Лабораторная работа «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука»
Выделять существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Устанавливать связь между
строением и функциями немембранных органелл клетки.
Овладеть методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях в процессе
выполнения лабораторной работы «Плазмолиз  и деплазмолиз  в  клетках кожицы лука».  Научиться
готовить  микропрепараты.  Наблюдать  процессы,  происходящие  в  клетке,  и  описывать  их.
Немембранные органоиды клетки
Мембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи,
Устанавливать связь между строением и функциями мембранных органелл клетки
Мембранные органоиды клетки: лизосома, вакуоль, митохондрии, пластиды
Ядро. Строение и функции хромосом.
Развивать умение анализировать информацию из текста и оформлять её в виде таблицы или схемы.
Перечислять основные особенности строения клеток прокариот и эукариот.
Овладеть методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях в процессе
выполнения  лабораторной  работы  «Строение  растительной,  животной,  грибной  и  бактерии  и
органоиды клетки под микроскопом, описывать и схематически изображать их.
Соблюдать правила работы с лабораторным оборудованием.
Развить  умение  объяснять  результаты  биологических  экспериментов.  Сформировать  навык
самостоятельного контроля и коррекции учебной деятельности с  использованием всех возможных
ресурсов для достижения поставленных целей.
Сравнивать строение клеток разных организмов.
Прокариоты и эукариоты.
строение клеток различных организмов
Лабораторная  работа  «Строение  растительной,  животной,  грибной  и  бактериальной  клеток  под
микроскопом»
Обобщение и систематизация знаний по теме Структура и функции клетки
Глава 3. Обеспечение клеток энергией (4 ч)
Обмен веществ. Фотосинтез, хемосинтез
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Называть основные типы обмена веществ.
Обосновывать взаимосвязь между пластическим и энергетическим обменами
Обеспечение клеток энергией.
Сравнивать  процессы  пластического  и  энергетического  обменов,  происходящих  в  клетках  живых
организмов
Биологическое окисление.
Гликолиз. Цикл Кребса.
Окислительное фосфорилирование
Глава 4. Наследственная информация и реализация её в клетке (4 ч)
Генетическая информация. Удвоение ДНК. Гены и геномы
Устанавливать связь между строением молекул ДНК и РНК и выполняемыми ими функциями.
Научиться  формулировать  гипотезу,  анализировать  текст,  делать  выводы,  давать  определения
понятиям.
Выделять свойства генетического кода
Синтез РНК по матрице ДНК. Генетический код
Биосинтез белков
Представлять  принципы записи,  хранения,  воспроизведения,  передачи  и  реализации генетической
информации в живых системах. Объяснять матричный принцип процессов репликации, транскрипции
и трансляции
Регуляция работы генов у прокариот и эукариот
Объяснять  особенности  регуляции работы генов  прокариот  и  эукариот.  Приводить  доказательства
(аргументацию) родства живых организмов, используя знания о геноме
Вирусы — неклеточная форма жизни.
Иметь  представление  о  способах  передачи  вирусных  инфекций  и  мерах  профилактики  вирусных
заболеваний. Находить информацию о вирусных заболеваниях в разных источниках, анализировать и
оценивать её
Меры профилактики вирусных заболеваний
Генная и клеточная инженерия
Оценивать  этические  аспекты некоторых исследований в  области  биотехнологии.  Самостоятельно
осуществлять  информационно-познавательную  деятельность  с  различными  источниками
информации.  Развить  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения
дополнительного материала.
Использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  создания
мультимедиапрезентаций
РАЗДЕЛ 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ
Глава 5. Размножение организмов (4 ч)
Бесполое и половое размножение.
Сравнивать особенности разных способов размножения организмов.
Изображать циклы развития организмов в виде схем.
Определять,  какой  набор  хромосом  содержится  в  клетках  растений  основных  отделов  на  разных
этапах жизненного цикла.
Использование  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  создания
мультимедиапрезентации
Способы размножения у растений и животных
Жизненные циклы разных групп организмов
Деление клетки. Митоз. Клеточный цикл
Решать  задачи  на  подсчёт  хромосом  в  клетках  многоклеточных  организмов  в  разных  фазах
митотического цикла. Определять митоз как основу бесполого размножения и роста многоклеточных
организмов. Объяснять биологическое значение митоза
Мейоз.  Образование  половых  клеток.  Оплодотворение.Выделять  особенности  мейоза.Определять
мейоз  как  основу  полового  размножения  многоклеточных  организмов.Объяснять  биологическое
значение мейоза и процесса оплодотворения Двойное оплодотворение у цветковых растений
Глава
6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч)
Зародышевое развитие организмов
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Зародышевое развитие организмов
Постэмбриональное развитие.
Объяснять особенности постэмбрионального развития.
Различать прямое и непрямое (развитие с  превращением) развитие животных.  Определять уровни
приспособления организма к изменяющимся условиям. Использовать средства И КТ для создания
мультимедиапрезентации
Дифференцировка клеток. Определение пола
Развитие взрослого организма. Гомеостаз. Саморегуляция.
Объяснять  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина  и  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша человека, причины нарушений развития организмов. Формировать собственную позицию
по  отношению  к  здоровому  образу  жизни.  Использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  создания  мультимедиапрезентации.  Реализовать
информационно-коммуникативную компетенцию путём продуктивного общения и взаимодействия в
процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников.
Развить  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения  дополнительного
материала. Иммунитет. Стволовые клетки.
Влияние внешних условий на раннее развитие организмов
Обобщение и систематизация знаний по теме Индивидуальное развитие организмов
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Глава 7. Основные закономерности наследственности (5)
Генетическая терминология и символика
Определять главные задачи современной генетики.
Оценивать роль, которую сыграли законы наследования, открытые Грегором Менделем, в развитии
генетики, селекции и медицины.
Понимать, при каких условиях выполняются законы Менделя.
Уверенно использовать биологическую терминологию в пределах темы
Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя.
Решение задач на моногибридное скрещивание
Генотип и фенотип. Решение генетических задач
Уметь пользоваться генетической терминологией и символикой.
Составлять схемы скрещивания. Выявлять алгоритм решения генетических задач.
Решать биологические (генетические) задачи.
Развить  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения  дополнительной
литературы
Дигибридное скрещивание.
Третий закон Менделя
Решать  биологические  (генетические)  задачи  на  дигибридное  скрещивание.  Реализовать
информационно-коммуникативную компетенцию путём продуктивного общения и взаимодействия в
процессе совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников при обсуждении
закономерностей наследования признаков
Сцепленное наследование генов. Рекомбинация
Перечислять основные причины сцепленного наследования генов.
Объяснять закономерности наследования заболеваний, сцепленных с полом. Объяснять причины и
закономерности наследования такого заболевания, как гемофилия
Отношения ген —признак. Внеядерная наследственность.
Выявить  отличительные  особенности  внеядерной  наследственности  и  ядерной  (менделевской)
наследственности. Продолжить формирование умения анализировать биологический текст
Множественное действие гена
Взаимодействие генотипа и среды при формировании признака.
Различать качественные и количественные признаки.
Норма реакции. Генетические основы поведения
Продолжить формировать умение работать в группах.
Научиться анализировать информацию и работать с текстом
Глава 8. Основные закономерности изменчивости (4)
Модификационная изменчивость. Определять основные формы изменчивости организмов.
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Приводить  примеры  модификационной  и  комбинативной  изменчивости.  Уверенно  использовать
биологическую  терминологию  в  пределах  темы.  Использовать  дополнительные  источники
информации в учебном процессе. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость.
Выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). Уметь давать определения терминам.
Объяснять возможные причины возникновения мутации
Закономерности мутагенеза. Наследственная изменчивость человека. Объяснять важнейшие различия
наследственной  и  ненаследственной  изменчивости.  Называть  методы  классической  генетики.
Применять  теоретические  знания  в  практической  деятельности.  Развивать  навыки  работы  с
различными  видами  информации.  Методы  генетики  человека.  Хромосомные  болезни.  Лечение  и
предупреждение некоторых наследственных болезней человека
Глава 9. Генетика и селекция (3 ч)
Одомашнивание как начальный этап селекции. Объяснять значение селекции для развития биологии и
других наук. Оценивать достижения мировой и отечественной селекции.
Находить информацию о центрах происхождения культурных растений.  Развивать познавательный
интерес к изучению биологии на примере создания компьютерной презентации об одомашненных
животных.  Определять  главные  задачи  и  направления  современной  селекции.  Методы  селекции.
Успехи  селекции.  Характеризовать  методы  классической  и  современной  селекции.  Сравнивать
скорость  создания  новых  сортов  растений  при  использовании  различных  методов  селекции.
Объяснять значение селекции для развития биологии и других наук. Оценивать достижения мировой
и  отечественной  селекции. Оценивать  этические  аспекты  некоторых  исследований  в  области
биотехнологии.  Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения
дополнительного материала
11 класс
РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ
Глава 1. Свидетельства эволюции (8)
Возникновение  и  развитие  эволюционной  биологии  Самостоятельно  определять  цель  учебной
деятельности. Оценивать роль теории эволюции Ч. Дарвина в формировании современной научной
картины мира.
Находить информацию о гипотезах происхождения жизни в различных источниках и оценивать её.
Характеризовать  научные  взгляды  Ж.  Кювье,  К.  Линнея  и  Ж.-Б.  Ламарка.  Объяснять  сущность
эволюционного  подхода  к  изучению  живых  организмов.  Анализировать  и  оценивать  различные
гипотезы  происхождения  жизни.  Аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по
обсуждению  гипотез  сущности  и  происхождения  жизни.  Самостоятельно  осуществлять
информационно-познавательную деятельность с различными источниками информации
Теории эволюции Ч. Дарвина Научные взгляды Ж. Кювье, К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка
Молекулярные свидетельства эволюции. Уметь объяснять, почему идентичность способов хранения,
передачи и реализации наследственной информации свидетельствует о единстве происхождения всего
живогоМорфологические свидетельства эволюции. Характеризовать данные, свидетельствующие об
эволюции.  Научиться  сравнивать  живые  организмы.  Находить  сходства  и  различия  по
морфологическим признакам.
Объяснять причины сходства ранних стадий эмбрионального развития животных. Научиться работать
с  биологическим  рисунком.Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе
изучения дополнительного материала. Эмбриологические свидетельства эволюции

Палеонтологические свидетельства эволюции Использовать средства ИКТ в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач, связанных с изучением эволюции живых организмов.
Использовать дополнительную литературу с  целью подготовки сообщения по теме.  Сформировать
умения самостоятельного контроля и коррекции учебной деятельности.

Биогеографические свидетельства эволюции

Глава 2. Факторы эволюции (16)

Популяционная структура вида. Критерии вида.

Выделять существенные признаки вида.

Объяснять популяционную структуру вида.
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Характеризовать основные критерии вида.

Характеризовать  популяцию  как  элементарную  единицу  эволюции.  Характеризовать  факторы
(движущие силы) эволюции.

Оценивать  относительную роль  дрейфа генов  и  отбора  в  эволюции популяций.  Различать  формы
естественного отбора. Объяснять роль естественного отбора в возникновении адаптаций.

Различать разные типы видообразования.

Характеризовать основные направления эволюции.

Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы

Движущие силы эволюции

Основные направления эволюции

Роль дрейфа генов и отбора в эволюции популяций.

Роль естественного отбора в возникновении адаптаций.

Популяция Лабораторная работа

«Морфологические особенности растений различных видов»

Овладеть методами научного познания,

Используемыми при биологических исследованиях в процессе выполнения лабораторной работы.

Научиться описывать биологические объекты.

Развивать умение объяснять результаты биологических экспериментов, делать выводы.

Реализовать  самостоятельную  информационно-познавательную  деятельность  с  различными
источниками информации

Наследственная  изменчивость  —  исходный  материал  для  эволюции.  Лабораторная  работа
«Изменчивость организмов»

Освоить  методы  научного  познания,  используемые  при  биологических  исследованиях  в  процессе
выполнения  лабораторной  работы  «Изменчивость  организмов».  Научиться  объяснять  причины
возникновения  наследственной  изменчивости  в  популяциях.  Раскрывать  роль  хромосомных  и
геномных  мутаций  в  эволюции.  Развивать  умение  объяснять  результаты  биологических
экспериментов, делать выводы.

Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений

Характеризовать естественный отбор. Объяснять эффективность естественного отбора и дрейф генов.

Научиться  анализировать  полученную  информацию  и  делать  выводы.  Пользуясь  доступными
источниками информации, научиться давать определения понятиям

Формы  естественного  отбора:  движущий  отбор,  стабилизирующий  отбор,  дизруптивный  отбор,
половой отбор

Уметь сравнивать различные формы естественного отбора и  выделять черты сходства  и  различия
между ними. Приводить примеры разных форм отбора в природе.

Научиться работать с графиками и рисунками.

Составлять схемы и таблицы.

Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения  дополнительного
материала

Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. Ароморфоз.

Различать пути эволюции живой природы и знать их характерные особенности. Приводить примеры
мимикрии  и  объяснять  преимущества,  которые  даёт  подражательная  окраска  животному.
Подготавливать сообщения, используя информационные ресурсы и дополнительную литературу.
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Создавать мультимедийную презентацию с использованием ИКТ

Покровительственная окраска. Предостерегающая окраска. Подражающая окраска (мимикрия).

Идиоадаптация.  Биологический  прогресс Лабораторная  работа  «Приспособленность  организмов  к
среде обитания»

Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  на  примере  материалов  о
приспособленности организмов к среде обитания.
Овладеть методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях в процессе
выполнения  лабораторной  работы «Приспособленность  организмов к  среде  обитания».  Научиться
описывать  приспособления  оргазмов  и  объяснять  их  значение.  Развивать  умение  объяснять
результаты биологических экспериментов, делать выводы.
Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения  дополнительного
материала
Видообразование: географическое видообразование, экологическое видообразование.
Образование. Наблюдения эволюции
Перечислять возможные причины географического и экологического видообразования.
Анализировать  статистические  данные  и  делать  выводы  на  основе  анализа.  Использовать
дополнительные  источники  информации  для  развития  познавательного  интереса  к  биологии  на
примере материалов об образовании новых видов в природе.
Сформировать  знания  о  лекарственной  устойчивости  организмов,  эволюции  растений  в
антропогенных ландшафтах и об устойчивости к инсектицидам
Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция.
Определять  макроэволюцию  как  процесс  образования  надвидовых  таксонов.  Охарактеризовать
составляющие макроэволюции: дивергенцию и вымирание. Формировать умения самостоятельного
контроля  и  коррекции  учебной  деятельности  с  использованием  всех  возможных  ресурсов.
Микроэволюция. Обобщение и систематизация знаний по теме факторы эволюции

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (9)

Современные представления о возникновении жизни.

Характеризовать гипотезы происхождения жизни на Земле.

Оценивать роль биологии в формировании современных представлений о возникновении жизни на
Земле.  Реализовать  самостоятельную  информационно-познавательную  деятельность  с  различными
источниками информации, научиться её критически оценивать и интерпретировать.

Сформировать собственную позицию по отношению к биологической информации, получаемой из
разных источников.

Абиогенез.  Биогенез  Основные  этапы  развития  жизни.  Перечислять  ключевые  эволюционные
события  в  истории  развития  жизни.  Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в
процессе изучения дополнительного материала.

Находить  информацию об  основных  этапах  развития  жизни  на  Земле  в  различных  источниках  и
оценивать её Геохронология. Глобальные катастрофы Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в
палеозое. Реализовать самостоятельную информационно-познавательную деятельность с различными
источниками информации. Развивать учебную компетенцию в процессе групповой и индивидуальной
работы.

Уверенно  использовать  биологическую  терминологию  в  пределах  темы  Используя  доступные
источники информации, доказывать влияние процессов жизнедеятельности организмов на атмосферу
и  литосферу  Земли.  Перечислять  основные  ароморфозы  в  эволюции  живых  организмов,
приобретённые на разных этапах развития жизни на Земле.

Уметь  описывать  основные  события  развития  жизни,  происходящие  на  разных  хронологических
отрезках времени геологической летописи.

Научиться  оформлять  материал  параграфа  в  виде  таблиц  или  схем.  Использовать  средства
информационных и коммуникационных технологий для создания мультимедиапрезентации
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Развитие  жизни  в  мезозое  Развитие  жизни  в  кайнозое.  Многообразие  органического  мира.
Систематика.  Приводить  доказательства  родства,  общности  происхождения  и  эволюции  живых
организмов  на  примере  сопоставления  отдельных  систематических  групп.  Использовать  средства
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для создания мультимедиапрезентации.

Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения  Дополнительного
материала.Сформировать представление о единстве живого

Контрольная работа № 1 по теме : факторы эволюции и развитие жизни на земле

Глава 4. Происхождение человека (10)

Положение человека в системе живого мира. Характеризовать систематическое положение человека.
Выявлять черты строения человеческого тела, обусловленные прямохождением. Сравнивать строение
тела  шимпанзе  и  человека.  Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе
изучения дополнительного материала.

Предки  человека:  австралопитеки.  Характеризовать  основные  этапы  антропогенеза.  Находить
информацию о предках человека в различных источниках и оценивать её. Использовать средства ИКТ
для создания мультимедиапрезентаций. Реализовать информационно-коммуникативную компетенцию
путём  продуктивного  общения  и  взаимодействия  в  процессе  совместной  учебной  деятельности  с
учётом позиций других участников.

Сформировать  умения  самостоятельного  контроля  и  коррекции  учебной  деятельности  с
использованием всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей

Первые  представители  рода Homo:  Человек  умелый,  Человек  прямоходящий.  Появление  Человека
разумного.

Самостоятельно  определять  цель  учебной  деятельности.  Реализовать  информационно-
коммуникативную  компетенцию  путём  продуктивного  общения  и  взаимодействия  в  процессе
совместной учебной деятельности с учётом позиций других участников.

Использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  создания
мультимедиапрезентаций.  Сформировать  умения  самостоятельного  контроля  и  коррекции учебной
деятельности с использованием всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей.

Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения  дополнительного
материала. Неандертальский человек. Человек современного типа. Факторы эволюции человека.

Объяснять  роль  биологических  и  социальных  факторов  в  эволюции  человека.  Научиться
анализировать полученную. Информацию и делать выводы.

Пользуясь доступными источниками информации, научиться давать определения понятиям.

Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения  дополнительного
материала Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека

Эволюция современного человека. Расы человека. Обобщение и систематизация знаний по теме.

Объяснять возможные причины уменьшения размеров мозга у современных людей по сравнению с
неандертальцами и кроманьонцами.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОСИСТЕМЫ

Глава 5. Организмы и окружающая среда (12)

Взаимоотношения  организма  и  среды.  Определять  главные  задачи  современной  экологии.
Характеризовать  организмы и популяции по их отношению к экологическим факторам.  Находить
различия  между  факторами  среды.  Приводить  примеры  факторов  среды.  Уверенно  использовать
биологическую терминологию в пределах темы. Ставить биологические эксперименты и проводить
исследования  по  изучению  взаимоотношений  организма  и  среды.  Развивать  умение  объяснять
результаты,  делать  выводы.  Самостоятельно  осуществлять  информационно-познавательную
деятельность с различными источниками информации Приспособленность организмов. Практическая
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работа «Оценка влияния температуры воздуха на человека» Популяция в экосистеме. Анализировать
структуру и динамику популяций. Описывать отношения между особями внутри популяции.

Реализовать  информационно-коммуникативную  компетенцию  путём  продуктивного  общения  и
взаимодействия в процессе совместной учебной деятельности. Развивать познавательный интерес к
изучению биологии в процессе изучения дополнительного материала

Экологическая ниша и межвидовые отношения. Характеризовать экологические ниши и определять
жизненные  формы  видов.  Уметь  пользоваться  биологической  терминологией  и  символикой.
Научиться  составлять  таблицы  и  схемы.  Используя  дополнительные  источники  информации,
подготовить сообщение о возможных вариантах межвидовых отношений.

Сообщества  и  экосистемы.  Пользуясь  доступными  источниками  информации,  научиться  давать
определения  понятиям.  Уверенно  использовать  биологическую  терминологию  в  пределах  темы.
Объяснять роль сообщества живых организмов в экосистеме.

Характеризовать разнообразие экосистем. Развивать познавательный интерес к изучению биологии в
процессе изучения дополнительного материала об экологических пирамидах.

Трофические  сети и  Экологические пирамиды Экосистема:  устойчивость  и  динамика.  Консорции.
Флуктуации.

Уверенно использовать  биологическую терминологию в  пределах темы.  Продолжить формировать
умения работать с биологической информацией. Овладеть методами экологических исследований на
примере выполнения лабораторной работы «Аквариум как модель экосистемы».

Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения  дополнительного
материала.  Продолжить  формировать  умения  самостоятельного  контроля  и  коррекции  учебной
деятельности с использованием всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей.

Развивать  умение  объяснять  результаты  биологических  экспериментов,  делать  выводы  на  основе
полученных  данных.  Самостоятельно  реализовать  информационно-познавательную  деятельность  с
различными  источниками  информации.  Развивать  учебную компетенцию в  процессе  групповой  и
индивидуальной работы

Сукцессии.  Практическая  работа  «Аквариум  как  модель  экосистемы»  Биоценоз  и  биогеоценоз.
Научиться  давать  определения  биологическим  терминам.  Используя  дополнительные  источники
информации,  подготавливать  сообщения  по выбранной теме.  Развивать  познавательный интерес  к
изучению  биологии  в  процессе  изучения  дополнительного  материала.  Влияние  человека  на
экосистемы. Объяснять причины устойчивости и смены экосистем. Воздействия на экосистемы своего
региона,  предлагать  способы  снижения  антропогенного  воздействия  на  экосистемы.  Приводить
примеры воздействия человека на экосистемы. Сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы
своей  местности  и  делать  выводы  на  основе  сравнения.  Анализировать  и  оценивать  глобальные
экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей
среде; биологическую информацию о глобальных экологических проблемах, получаемую из разных
источников;  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  отношению  к
окружающей среде. Научиться составлять развёрнутый план параграфа Экскурсия «Лес, парк, луг.»
Агроэкосистемы. Обобщение и систематизация знаний по теме. 

Глава 6. Биосфера (6)

Биосфера  и  биомы.  Характеризовать  биосферу  как  уникальную  экосистему.  Научиться  давать
определения биологическим терминам.

Реализовать  самостоятельную  информационно-познавательную  деятельность  с  различными
источниками информации, научиться её критически оценивать и интерпретировать

Живое  вещество  и  биогеохимические  круговороты  в  биосфере.  Перечислять  основные  функции
живых организмов в биосфере.

Оценивать,  используя дополнительные источники информации,  подготовить сообщение о вкладе в
развитие учения о биосфере и научных достижениях В. И. Вернадского
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Роль  живых  организмов  в  перераспределении  потоков  вещества  и  энергии.  Биосфера  и  человек.
Характеризовать концепцию устойчивого развития. Овладеть методами экологических исследований
на  примере  выполнения  лабораторной  работы  «Сравнительная  характеристика  природных  и
нарушенных экосистем». Развивать умение объяснять результаты биологических экспериментов.

Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  биологии  в  процессе  изучения  дополнительного
материала. Использовать средства информационных и коммуникационных технологий для создания
мультимедиапрезентаций. Концепция устойчивого развития. Практическая работа № «Сравнительная
характеристика природных и нарушенных экосистем». Контрольная работа № 2 по теме «Биосфера».

Глава 7. Биологические основы охраны природы 4 (5)

Охрана видов и популяций. Оценивать возможности поддержания биологического разнообразия на
популяционно-видовом, генетическом и экологических уровнях.

Проанализировать  красную  книгу  своего  региона. Используя  дополнительные  источники
информации,  подготавливать  сообщения  об  особо  охраняемых  природных  территориях  вашего
региона. Сформировать собственную позицию по отношению к проблеме охраны окружающей среды.
Причины  вымирания  видов  и  популяций.  Охрана  экосистем.  Поддержание  биологического
разнообразия на разных уровнях. Биологический мониторинг.

Практическая  работа  «Определение  качества  воды  водоёма».  Характеризовать  основные  методы
биологического мониторинга.

Овладеть  методами  биологического  мониторинга  на  примере  выполнения  практической  работы
«Определение качества воды водоёма».

Развивать умение объяснять результаты биологических экспериментов. Реализовать самостоятельную
информационно-познавательную деятельность с различными источниками информации. Реализовать
информационно-коммуникативную компетенцию путём продуктивного общения и взаимодействия в
процессе совместной учебной деятельности с учетом позиций других участников. Итоговое занятие
по биологии за 11 класс

Тематическое планирование

10 класс. Базовый уровень (35 часов)

№ 
п\п

Наименование раздела Количество
часов

Лабораторная
работа
(количество
часов)

Практическая
работа
(количество
часов)

Контрольная
работа
(количество
часов)

1 Введение  1

2 Клетка — единица 
живого

16 2 3 1

3 Размножение и развитие 
организмов

6 1

4 Основы генетики и 
селекции

12 2 1 2

Итого 35 4 5 3
11 класс. Базовый уровень (35 часов)

№ 
п\п

Наименование раздела Количество
часов

Лабораторная
работа
(количество
часов)

Практическая
работа
(количество
часов)

Контрольная
работа
(количество
часов)

1 Эволюция  20 3 2
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2 Основы экологии 11 7

3 Резерв 4

Итого 35 3 7 2

2.2.1.14. Химия

Авторская программа к учебникам по химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 10-11
классов, составитель Н.Н. Гара

Планируемые результаты

Предметные результаты (базовый уровень):
 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира;  понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
 владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать,  объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность   и способность методы
познания при решении практических задач;
 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
 владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании  химических
веществ;
 сформированность  умения  проводить  эксперименты  разной  дидактической
направленности;
 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и
других травмах,связанных с веществами и лабораторным оборудованием.

Метапредметные  результаты:
 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной
деятельности;
 овладение  приемами  самостоятельного  планирования  путей  достижения  цели,
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 сформированность  умения  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами;
 сформированность  умения  осуществлять  контроль  в  процессе  достижения
результата, корректировать свой действия;
 сформированность  умения оценивать  правильность выполнения учебных задач и
соответствующие возможности их решения;
 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;
 сформированность экологического мышления;
 сформированность  умения  применять  в  познавательной,  коммуникативной  и
социальной практике знания, полученные при изучении предмета.

Личностные результаты:
 сформированность  положительного  отношения  к  химии,  что  обуславливает
мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;
 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;

174



 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и
самооценку на основе критериев успешности;
 сформированность  навыков  проявления  познавательной  инициативы  в  учебном
сотрудничестве.

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

 раскрывать  на  примерах  роль  химии  в  формировании  современной  научной
картины мира и в практической деятельности человека;
 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  химией  и  другими
естественными науками;
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
 понимать  физический  смысл  Периодического  закона  Д.И. Менделеева  и  на  его
основе  объяснять  зависимость  свойств  химических  элементов  и  образованных  ими
веществ от электронного строения атомов;
 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
 применять  правила  систематической  международной  номенклатуры  как  средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
 составлять  молекулярные  и  структурные  формулы  органических  веществ  как
носителей  информации  о  строении  вещества,  его  свойствах  и  принадлежности  к
определенному классу соединений;
 характеризовать  органические  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
 приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  свойства
типичных представителей  классов  органических  веществ  с  целью их идентификации и
объяснения области применения;
 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
 использовать  знания  о  составе,  строении  и  химических  свойствах  веществ  для
безопасного применения в практической деятельности;
 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);
 проводить опыты по распознаванию органических веществ:  глицерина,  уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов
и косметических средств;
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия  от  различных  факторов  с  целью  определения  оптимальных  условий
протекания химических процессов;
 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
 приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
 приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  общие  химические
свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
 проводить  расчеты  на  нахождение  молекулярной  формулы  углеводорода  по
продуктам  сгорания  и  по  его  относительной  плотности  и  массовым долям  элементов,
входящих в его состав;
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 владеть  правилами  безопасного  обращения  с  едкими,  горючими  и  токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
 осуществлять  поиск  химической  информации  по  названиям,  идентификаторам,
структурным формулам веществ;
 критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
 представлять  пути  решения  глобальных проблем,  стоящих  перед  человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник получит возможность научиться:
 иллюстрировать  на  примерах  становление  и  эволюцию органической  химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
 использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и  учебно-
исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания
органических веществ;
 объяснять  природу  и  способы  образования  химической  связи:  ковалентной
(полярной,  неполярной),  ионной,  металлической,  водородной  –  с  целью  определения
химической активности веществ;
 устанавливать  генетическую  связь  между  классами  органических  веществ  для
обоснования  принципиальной  возможности  получения  органических  соединений
заданного состава и строения;
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе  проблемных  ситуаций  и  обосновании  принимаемых  решений  на  основе
химических знаний.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
Изучение  химии  в  старшей  школе  дает  возможность  достичь  следующих  результатов  в
направлении личностного развития: 
1.  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважению  к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,  а также социальному,  культурному,  языковому и духовному
многообразию современного мира; 
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию
и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору  профильного
образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом
устойчивых познавательных интересов; 
4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей; 
6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной  работы  с  учебными  пособиями,  книгами,  доступными  инструментами  и
техническими средствами информационных технологий; 
7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
8.  развитие  готовности  к  решению  творческих  задач,  умения  находить  адекватные  способы
поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  внеучебной  деятельности,
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в
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различных  продуктивных  видах  деятельности  (учебная  поисково-исследовательская,  клубная,
проектная, кружковая и т. п. ) 
Метапредметными  результатами  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования являются: 
1.  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и
средств  их  достижения,  выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий
по решению учебных и познавательных задач; 
3.  умение  понимать  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезу,  давать  определение
понятиям,  классифицировать,  структурировать  материал,  проводить  эксперименты,
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 
4. 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; 
5.  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  инструментов  и
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения)
как  инструментально  основы  развития  коммуникативных  и  познавательных  универсальных
учебных действий; 
6.  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач; 
7.  умение  извлекать  информацию  из  различных  источников  (включая  средства  массовой
информации, компакт-диски учебного назначения,  ресурсы Интернета),  свободно пользоваться
справочной  литературой,  в  том  числе  и  на  электронных  носителях,  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики; 
8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
9.  умение  организовывать  свою жизнь  в  соответствии  с  представлениями  о  здоровом образе
жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  ценностях  бытия,  культуры  и  социального
взаимодействия; 
10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
11.  умение  самостоятельно  и  аргументированно  оценивать  свои  действия  и  действия
одноклассников,  содержательно  обосновывая  правильность  или  ошибочность  результата  и
способа  действия,  адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении
цели определенной сложности; 
12.  умение  работать  в  группе  –  эффективно  сотрудничать  и  взаимодействовать  на  основе
координации различных позиций при выработке общего решения  в совместной деятельности;
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно от-стаивать свою
позицию  и  координировать  ее  с  позиции  партнеров,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения
интересов;  продуктивно разрешать  конфликты на основе учета  интересов  и  позиций всех его
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 
Предметными  результатами  освоения  Основной  образовательной  программы  основного
общего образования являются: 
1.  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,  их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии; 
2.  осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области  современного
естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве
мира; 
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3.  овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и  объективно
оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного  об-ращения  с
веществами,  используемыми  в  повседневной  жизни;  умением  анализировать  и  планировать
экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 
4.  формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми  химическими
явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять  причины  многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ
от их свойств; 
5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их
превращениями  при  проведении  несложных  химических  экспериментов  с  использованием
лабораторного оборудования и приборов; 
6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием; 
7.  овладение  приемами  работы  с  информацией  химического  содержания,  представ-ленной  в
разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 
8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний
и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 
9.  формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении  современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
Основное содержание курса
10 класс
Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М.
Бутлерова.  Углеродный  скелет.  Радикалы.  Функциональные  группы.  Гомологический  ряд.
Гомологи.  Структурная  изомерия.  Номенклатура.  Электронная  природа  химических  связей  в
органических соединениях. Классификация органических соединений. 
Демонстрации.  Образцы органических веществ  и материалов.  Модели молекул  органических
веществ.  Растворимость  органических  веществ  в  воде  и  неводных растворителях.  Плавление,
обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в разных агрегатных состояниях 
Расчетные  задачи.  Нахождение  молекулярной  формулы  органического  соединения  по  массе
(объему) продуктов сгорания. 
Тема 2. Углеводороды (10 часов) 
Углеводороды (предельные и непредельные, ароматические). Гомологический ряд пре-дельных
углеводородов (алканы). Номенклатура. Метан: строение, свойства. Непредельные углеводороды
(алкены, алкины, алкадиены). Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Этилен- строение,
свойства.  Ацетилен  –  строение,  свойства.  Бутадиен-1,3-  строение,  свойства.  Ароматические
углеводороды  (арены).  Бензол  -  строение,  свойства.  Применение  углеводородов,  некоторые
способы  получения.  Природные  источники  углеводородов:  природный  газ,  нефть,  способы
переработки. 
Демонстрации. Модели молекул. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях.
Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена.
Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами
каучуков.  Бензол  как  растворитель,  горение  бензола.  Отношение  бен-зола  к  бромной  воде  и
раствору перманганата калия. Окисление толуола. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 
Практическая работа. 1. Получение этилена и изучение его свойств. 
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 
Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Этанол -
строение,  свойства.  Глицерин  -  строение,  свойства.  Фенол  -  строение,  свойства.  строение,
свойства.  Альдегиды.  Гомологический  ряд.  Номенклатура.  Изомерия.  Свойства  на  примере
уксусного  альдегида.  Односоставные  предельные  карбоновые  кислоты.  Гомологический  ряд.
Номенклатура.  Изомерия.  Свойства  на  примере  уксусной  кислоты.  Сложные  эфиры.  Жиры.
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реакция  этерификации.  Гидролиз  жиров.  Углеводы.  Глюкоза.  Сахароза.  Крахмал.  Целлюлоза.
Некоторые  свойства  на  примере  глюкозы.  Применение  кислородсодержащих  соединений.
Некоторые  способы  получения  спиртов,  альдегидов,  карбоновых  кислот.  Генетическая  связь
между разными классами органических веществ. 
Лабораторные  опыты.  Качественные  реакции  на  глицерин.  Взаимодействие  глюкозы  со
свежеосажденным гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. 
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих
веществ дано в избытке. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного. 
Демонстрации.  Растворение  в  ацетоне  различных  органических  веществ.  Знакомство  с
образцами моющих и чистящих средств.  Изучение инструкций по их составу и применению.
Общие свойства кислот. Горение этанола. Качественные реакции на одноатомные спирты, фенол.
Взаимодействия глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
Практическая работа. 3. «Свойства карбоновых кислот». 
Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. (5 ч)
Амины.  Гомологический  ряд.  Номенклатура.  Изомерия.  Свойства.  Строение.  Аминокислоты.
Изомерия  и  номенклатура.  Свойства..  Строение.  Применение.  Белки.  Состав  и  строение,
свойства. Превращение белков в организме. Применение, биологическая роль белков. 
Демонстрации. Некоторые свойства аминокислот. Растворение, осаждение, денатурация белка. 
Лабораторный опыт. Цветные реакции на белок. 
Тема 5. Высокомолекулярные соединения. (3 ч) 
Общие  понятия  о  высокомолекулярных  соединениях  (мономер,  структурное  звено,  степень
полимеризации).  Реакции  полимеризации  и  поликонденсации.  Пластмассы,  каучук,  волокна.
Демонстрации. Коллекция «Волокно», «Пластмассы», «Каучук». 
Лабораторный опыт. Работа с коллекцией пластмасс, каучуков, волокон. 
Тема 6. Химия и жизнь (2 час) 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Химия и здоровье (Лекарства,
ферменты, витамины). 
Демонстрация.  Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и
косметики. 
11 класс
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Тема 1.Важнейшие химические понятия и законы (2ч)
Атом.  Химический  элемент.  Изотопы.  Простые  и  сложные  вещества.
Закон  сохранения  массы веществ,  закон  сохранения  и  превращения  энергии  при  химических
реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Тема  2.Периодический  закон  и  периодическая  система
химических  элементов  Д.И.  Менделеева  на  основе
учения о строении атомов (4ч)
Периодический  закон,  структура  Периодической  системы,  орбитали,  s-,  p-,  d-  электроны.
Значение  Периодического  закона.  Валентность  и  валентные  возможности  атомов.  Изменение
свойств оксидов, гидроксидов и водородных соединений химических элементов в зависимости от
положения элементов в Периодической системе.
Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы «Электронные оболочки атомов»
Тема 3.Строение вещества (3ч)
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная
полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная
связь.  Пространственное  строение  молекул  неорганических  и  органических  веществ.
Типы  кристаллических  решеток  и  свойства  веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Дисперсные  системы.  Коллоидные  растворы.  Золи,  гели.
Демонстрации.  Модели  ионных,  атомных,  молекулярных  и  металлических  кристаллических
решеток.  Образцы  пищевых,  косметических,  биологических  и  медицинских  золей  и  гелей.
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Эффект  Тиндаля.  Модели  молекул  изомеров,  гомологов.
Тема 4.Химические реакции (7ч)
Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической  химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость
реакций.  Химическое  равновесие.  Смещение  равновесия  под  действием  различных  факторов.
Принцип  Ле-Шателье.  Производство  серной  кислоты  контактным  способом.
Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые  электролиты.  Среда  водных  растворов:
кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора.
Гидролиз  органических  и  неорганических  веществ
Демонстрации.Различные  типы  химических  реакций,  видеоопыты  по  органической  химии,
видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории».
 Лабораторные опыты.Зависимость  скорости реакции от концентрации,  температуры,  природы
реагирующих  веществ,  Разложение  пероксида  водорода  в  присутствии  катализатора.
Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 5.Металлы (8ч)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.  Общие способы получения
металлов. Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы
защиты  от  коррозии.
Обзор  металлов  главных подгрупп  (А-групп)  периодической  системы  химических  элементов.
Обзор металлов  побочных подгрупп (Б-групп)  периодической системы химических элементов
(медь,  цинк,  железо).  Оксиды  и  гидроксиды  металлов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы,
взаимодействие  металлов  с  кислородом,  кислотами,  водой;  доказательство  амфотерности
алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; взаимодействие меди
и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная), получение
гидроксида меди, хрома, оксида меди;
взаимодействие  оксидов  и  гидроксидов  металлов  с  кислотами;  доказательство  амфотерности
соединений  хрома  (III).
Расчетные  задачи.  Расчеты  по  химическим  уравнениям,  связанные  с  массовой  долей  выхода
продукта реакции от теоретически возможного.
Практикум. 1.Решение экспериментальных задач по неорганической химии;
Тема 6.Неметаллы (7ч)
Обзор  свойств  неметаллов.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.
Оксиды  неметаллов  и  кислородсодержащие  кислоты.  Водородные  соединения  неметаллов.
Генетическая связь неорганических и органических веществ. Бытовая химическая грамотность
Демонстрации.  Образцы  неметаллов;  модели  кристаллических  решеток,  алмаза,  графита,
получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-основных
свойств  этих  веществ.  Сжигание  угля  и  серы  в  кислороде,  определение  химических  свойств
продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. и разбавленной азотной кислот с медью,
видеофильм «Химия вокруг нас».
Практикум 2.получение, собирание и распознавание газов.
Тема 7.Химия и жизнь. (3 часа)
Бытовая химическая грамотность.  Продукты питания.  Бытовая химия. Мебель. Лекарственные
препараты.  Химическое  загрязнение  окружающей  среды и  его  последствия.  Способы защиты
окружающей среды и способы очистки и утилизации промышленных отходов.
Тематическое планирование
10 класс

№
п\п

Наименование раздела Количест
во часов

Количество
лабораторных
работ

Количество
практических
работ

Количество
контрольны
х работ

1 Теоретические  основы 3
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органической химии
2 Углеводороды 10 1 1
3 Кислородсодержащие

органические соединения
11 1 2

4 Азотсодержащие
органические соединения.

5

5 Высокомолекулярные
соединения

3

6 Химия и жизнь 3 1
7 Итого 35 2 3 2
11 класс

№
п\п

Наименование раздела Количест
во часов

Количество
лабораторных
работ

Количество
практических
работ

Количество
контрольны
х работ

1 Важнейшие  химические
понятия и законы

2

2 Периодический  закон  и
периодическая  система
химических  элементов
Д.И.  Менделеева  на
основеиучения  о
строении атомов

4

3 Строение вещества 3 1
4 Химические реакции 7 2 1
5 Металлы 8 1
6 Неметаллы 7 1 1
7 Химия и жизнь 3

Итого 3 2 2

2.2.1.15. Физическая культура

Предметная линия учебников  В.И. Ляха10-11 классы.  Москва «Просвещение» 2019 г.
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 
в средней (старшей) школе
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

её  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  её  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;
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 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, принёсших 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 учётом 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.

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  учётом
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:
 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов

проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной
функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа.
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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 (лёгкими и тяжёлыми 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 спуски и торможения на лыжах с пологого склона разученными способами;
 выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе, баскетболе,

ручном мяче 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 учётом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

 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,

аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, скейтборд, дартс и др.)
Личностные результаты

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  государственных  символов  (герба,
флага, гимна);

 формирование  гражданской  позиции  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

  готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность

вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения; 
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 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности; 

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

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  формирование  умения  оказывать  первую
помощь;

  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможности  реализации  собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в
решении
личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 
сформированнность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  опыта  эколого-направленной
деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни. 
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и
личностному  самоопределению.  Они  проявляются  в  способностях  ставить  цели  и  строить
жизненные  планы,  осознавать  российскую  гражданскую  идентичность  в  поликультурном
социуме.  К  ним  относятся  сформированная  мотивация  к  обучению  и  стремление  к
познавательной  деятельности,  система  межличностных  и  социальных  отношений,  ценностно-
смысловые установки, правосознание и экологическая культура.

Метапредметные результаты
 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы  для достижения  поставленных целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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 владение  навыками познавательной рефлексии как осознания  совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные  результаты  включают  в  себя  освоенные  учащимися  межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),
способность  использования  этих  действий  в  познавательной  и  социальной  практике.  К
метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в
планировании  и  осуществлении  учебной,  физкультурной  и  спортивной  деятельности,
организация  сотрудничества  со  сверстниками  и  педагогами,  способность  к  построению
индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и
социальной деятельности.

Предметные результаты
 умение  использовать  разнообразные  виды  и  формы  физкультурной  деятельности  для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга,  в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья,  поддержания
работоспособности, профилактики заболеваний; 
 овладение  способами  контроля  индивидуальных  показателей  здоровья,  умственной  и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  профилактики  и
утомления и сохранения высокой работоспособности; 
 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с
помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.
 Изучение  предмета  должно  создать  предпосылки  для  освоения  учащимися  различных
физических  упражнений  с  целью  использования  их  в  режиме  учебной  и  производственной
деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, одно
из  самых  серьёзных  требований  —  научение  владению  технико-тактическими  приёмами
(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности. 
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь
объяснять:

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы
современного олимпийского  движения,  его  роль и значение  в  современном мире,  влияние на
развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;

  роль  и  значение  занятий  физической  культурой  в  укреплении  здоровья  человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:

 индивидуальные  особенности  физического  и  психического  развития  и  их  связь  с
регулярными занятиями физическими

упражнениями;
 особенности  функционирования  основных  органов  и  структур  организма  во  время

занятий  физическими  упражнениями,  особенности  планирования  индивидуальных
занятий  физическими  упражнениями  различной  направленности  и  контроль  за  их
эффективностью;

 особенности  организации  и  проведения  индивидуальны  занятий  физическими
упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и оздоровительно-корригирующей
направленности;

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития
физических способностей на занятиях физической культурой;

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы
их структуры, содержания и направленности;
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  особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений,
их оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдать правила:
 личной гигиены и закаливания организма;
 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими

упражнениями и спортом;
 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;
 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.

Осуществлять:
 самостоятельные  и  самодеятельные  занятия  физическими  упражнениями  с  общей

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
 контроль за  индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,

физической работоспособностью, осанкой;
 приёмы  по  страховке  и  самостраховке  во  время  занятий  физическими  упражнениями,

приёмы оказания первой помощи
при травмах и ушибах;

 приёмы массажа и самомассажа;
 занятия  физической  культурой  и  спортивные  соревнования  с  учащимися  младших

классов;
 судейство соревнований по одному из видов спорта.

Составлять:
 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.

Определять:
 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
 эффективность  занятий  физическими  упражнениями,  функциональное  состояние

организма и физическую работоспособность;
 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:
 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды
(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—
15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по
массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 _ 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с
15—25 м (юноши);  метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 _ 1 м с 10 м
(девушки) и с 15—20 м (юноши);
 в  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  комбинацию  из  пяти
элементов  на  брусьях  или  перекладине  (юноши),  на  бревне  или  равновысоких  брусьях
(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши),
комбинацию  из  отдельных  элементов  со  скакалкой,  обручем  или  лентой  (девушки);
выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок
через  препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках,  переворот боком и другие ранее
освоенные элементы (юноши),комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки),
лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость
(юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки);
 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);
 в спортивных играх:  демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения

специально  созданного  комплексного  упражнения  основные  технико-тактические
действия одной из спортивных игр.

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) показателей
развития физических способностей (табл. 1 стр.18 авторская программа) с учётом региональных
условий и индивидуальных возможностей учащихся.
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Должны быть освоены:
Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  использование  различных  видов
физических  упражнений  с  целью  самосовершенствования,  организации  досуга  и  здорового
образа  жизни;  осуществление  коррекции  недостатков  физического  развития;  проведение
самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний.
Способы  спортивной  деятельности:  участие  в  соревнованиях  по  легкоатлетическому
четырёхборью:  бег  100 м,  прыжок в  длину или  высоту,  метание  мяча,  бег  на  выносливость;
осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта,  включая основные
элементы техники и тактики национальных видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения
с  интересами  коллектива;  при  выполнении  упражнений критическое  оценивание  собственных
достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий
уровень  физической  подготовленности;  сознательные  тренировки  и  стремление  к  лучшему
результату.
Требования к уровню физической культуры,  составляющему вариативную часть  (материал по
выбору  учителя,  учащихся,  определяемый  самой  школой),  разрабатывает  и  определяет  сам
учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса.

Содержание курса «Физическая культура в 10-11 классах.

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 приёмы 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,  лёгкая  атлетика)  и  развитие  основных
физических  качеств  (сила,  выносливость,  быстрота,  координация,  гибкость,  ловкость)  в  процессе
проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные
игры,  лёгкая  атлетика,  лыжные  гонки,  гимнастика,  плавание).  Особенности  самостоятельной
подготовки  к  участию  в  спортивно-массовых  соревнованиях.  Представление  о  назначении  и
особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и
укреплении здоровья;  поддержание  репродуктивных функций человека,  сохранение  его  творческой
активности  и  долголетия.  Основы  организации  двигательного  режима  (в  течение  дня,  недели  и
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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  и
пагубное  влияние  на  организм  человека,  его  здоровье,  в  том  числе  здоровье  детей.  Основы
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального
здорового стиля жизни.
Закрепление  навыков закаливания.  Воздушные и солнечные ванны, обтирание,  обливание,  душ,
купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов.
Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся.
Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в начальной
и  основной  школе.  Аутогенная  тренировка.  Психомышечная  и  психорегулирующая  тренировки.
Элементы йоги.
Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее.

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и
прикладной) деятельности

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями (оздоровительной
тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные
ванны,  обтирание,  обливание,  душ,  купание  в  реке,  хождение  босиком,  банные  процедуры),
приобретённых 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  ёмкости  лёгких,  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 в 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.  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 партнёром, сидящим на плечах; опорные
прыжки  через  препятствия;  передвижения  в  висах  и  упорах  на  руках;  длинный  кувырок  через
препятствия.
Лёгкая атлетика (юноши):  метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на
расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием,
бегом, прыжками, переноской груза или товарища.
Лыжная  подготовка  (юноши):  преодоление  подъёмов  и  препятствий  (заграждений,  канав,  рвов,
стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий.
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Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; прыжок в
воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего.
Единоборства (юноши):  приёмы 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.
Лёгкая  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 приёмов самостраховки, приёмов борьбы лёжа,
борьбы стоя, проведение учебной схватки.

Тематическое планирование 
10 класс

№
п/п Вид программного материала

     Количество  часов

Базовая часть 78
I  Знания о физической культуре В процессе уроков
2 Способы физкультурной деятельности В процессе уроков
3 Физическое совершенствование

3.1 Физкультурно- оздоровительная деятельность  
3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность

Гимнастика с элементами акробатики 18
Лыжная подготовка 18
Спортивные игры
Баскетбол 9
Волейбол 9
Лёгкая атлетика 18
Элементы единоборств 6
Прикладно-ориентированная подготовка В процессе уроков

Вариативная часть 27
4 Легкая атлетика 9

Спортивные игры
Волейбол 9
Баскетбол 9
Всего часов: 105

11 класс
№
п/п Вид программного материала

     Количество  часов

Базовая часть 78
I  Знания о физической культуре В процессе уроков
2 Способы физкультурной деятельности В процессе уроков
3 Физическое совершенствование

3.1 Физкультурно- оздоровительная деятельность  
3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность

Гимнастика с элементами акробатики 18
Лыжная подготовка 18
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Спортивные игры
Баскетбол 9
Волейбол 9
Лёгкая атлетика 18
Элементы единоборств 6
Прикладно-ориентированная подготовка В процессе уроков

Вариативная часть 27
4 Легкая атлетика 9

Спортивные игры
Волейбол 9
Баскетбол 9
Всего часов: 105

2.2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности

Рабочие программы. Предметная линия учебников  Горский, Ким 10-11 классы.  М.: Венета-Граф, 2019
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного материала
Личностные результаты:
•  развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению  на основе социально  одобряемых и рекомендуемых
моделей  безопасного  поведения,  определяющих  качество  формирования  индивидуальной  культуры
здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;
 • формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни,
в  осознанном  соблюдении  норм  и  правил  безопасности  жизнедеятельности  в  учебной,  трудовой,
досуговой деятельности; 
•  развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования
индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;
 •  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  своего  здоровья,  здоровья  других  людей  и
окружающей природной среды обитания; 
•  формирование  гуманистических  приоритетов  в  системе  ценностно-смысловых  установок
мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании
национальной  идентичности,  соблюдение  принципа  толерантности  во  взаимодействии  с  людьми  в
поликультурном социуме; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к
индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметные  результаты предполагают  формирование  универсальных  учебных  действий,
определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают:

умения  познавательные,  интеллектуальные  (аналитические,  критические,  проектные,
исследовательские,  работы  с  информацией:  поиска,  выбора,  обобщения,  сравнения,
систематизации и интерпретации): 

 • формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу);
 •  анализировать  причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  обобщать  и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
•  выявлять  причинно-следственные  связи  опасных  ситуаций  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности человека; 
•  генерировать  идеи,  моделировать  индивидуальные  решения  по  обеспечению  личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  планировать — определять
цели  и  задачи  по  безопасному  поведению  в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и
чрезвычайных ситуациях; 
• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
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обеспечении личной безопасности; 
• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по
безопасности  жизнедеятельности,  словарей,  Интернета,  СМИ  и  других  информационных
ресурсов;
 •  применять  теоретические  знания  в  моделировании  ситуаций  по  мерам  первой  помощи  и
самопомощи при неотложных состояниях,  по формированию здорового образа жизни;  умения
коммуникативные: 
•  взаимодействовать  с  окружающими,  вести  конструктивный  диалог,  понятно  выражать  свои
мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 
•  выполнять  различные  социальные  роли  в  обычной  и  экстремальной  ситуациях,  в  решении
вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;
умения регулятивные (организационные): 
•  саморегуляция  и  самоуправление  собственным поведением  и  деятельностью  — построение
индивидуальной образовательной траектории;
 • владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
•  владение  навыками  познавательной  рефлексии  (осознание  совершаемых  действий  и
мыслительных  процессов,  границ  своего  знания  и  незнания)  для  определения  новых
познавательных задач и средств их достижения; 
•  владение практическими навыками первой помощи,  физической культуры,  здорового образа
жизни, экологического поведения, психогигиены.
Предметные результаты предполагают 
формирование  основ  научного  (критического,  исследовательского)  типа  мышления  на  основе
научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; 
о  подходах  теории  безопасности  жизнедеятельности  к  изучению  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций; 
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; 
о социально-демографических и экологических процессах на территории России; 
о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций,  включая
противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; 
о здоровом образе жизни; 
об оказании первой помощи при неотложных состояниях; 
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых
ресурсах государства по защите населения и территорий; 
в ценностно-ориентационной сфере: 
•  ценностные  установки,  нравственные  ориентиры,  стратегические  приоритеты,  мотивы,
потребности,  принципы  мышления  и  поведения,  обеспечивающие  выработку  индивидуальной
культуры  безопасности  жизнедеятельности,  экологического  мировоззрения  и  мотивации,
антиэкстремистского  поведения,  гражданской позиции,  умения  предвидеть  опасные ситуации,
выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения;
 •  осознание  личной  ответственности  за  формирование  культуры  семейных  отношений;  в
коммуникативной сфере: 
•  умение  находить  необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья,  адекватно
информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 
•  умение  сотрудничать  с  другими  людьми,  выполнять  совместно  необходимые  действия  по
минимизации последствий экстремальной ситуации; 
• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; в эстетической
сфере:
 • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; •
умение  различать  эргономичность,  эстетичность  и  безопасность  объектов  и  среды  обитания
(жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
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• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
• умение оказывать первую помощь; 
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; в сфере физической
культуры и здорового образа жизни: 
•  накопление  опыта  физического  и  психического  совершенствования  средствами  спортивно-
оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;
•  выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических
качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,  гибкости,  координации,  скоростных  качеств,
обеспечивающих двигательную активность;
 •  соблюдение рационального режима труда  и отдыха для того,  чтобы выдерживать высокую
умственную  нагрузку  старшеклассников,  осуществлять  профилактику  утомления  и  дистресса
здоровыми способами физической активности; 
• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях физической культурой и
в экстремальных ситуациях.

Требования к уровню подготовки обучающихся
знать/понимать

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;
 правила безопасного поведения на воде;
 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах

их возникновения и правилах поведения;
 правила поведения в криминогенных, ситуациях;
 правила поведения на природе;
 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания;
 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,  наиболее

вероятных  для  данного  района,  способах  оповещения  о  них  и  правилах  безопасного
поведения;

 об  основных  мероприятиях  ГО  по  защите  населения  от  последствий  чрезвычайных
ситуаций;

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом
жизни;

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики;
 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время

занятий спортом с целью предупреждения травматизма.
владеть навыками:

 безопасного поведения на дорогах;
 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения

при возникновении пожара;
 оказания помощи терпящим бедствие на воде;
 определение  сторон  горизонта,  движения  по  азимуту,  по  разведению  костра  и

приготовлению пищи на костре;
 выполнения  мероприятий   ГО  по  защите  от  ЧС  мирного  и  военного  времени,  по

использованию индивидуальных средств защиты;
 оказания  первой  медицинской  помощи  при  кровотечениях,  растяжениях,  укусах

насекомых, при тепловом и солнечном ударах;
иметь представление:

 об  основных  правилах  поведения  при  смене  климатогеографических  условий  и  при
вынужденном автономном существовании в природных условиях;

 о  ЧС  природного  и  техногенного  характера,  возникающих  на  территории  России,  их
последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах безопасного
поведения;
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 об основах здорового образа жизни.

Содержание учебного курса
10 класс

   Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
Глава  1.  Научные  основы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  современной
среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.
Междисциплинарные  основы  теории  безопасности  жизнедеятельности.  Экологические  основы
безопасности  жизнедеятельности   человека  в  среде  обитания.  Медико-биологические  основы
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности
жизнедеятельности человека в среде обитания.
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства Права
и  обязанности  государства  и  граждан  России  по  обеспечению  безопасности  жизнедеятельности.
Защита  национальной  безопасности  государства  от  военных  угроз.  Защита  личности,  общества,
государства  от  угроз  социального  характера.  Противодействие  экстремизму.  Противодействие
терроризму, наркотизму в Российской Федерации.
Глава  3.  Организационные  основы  защиты  населения  и  территорий  России  в  чрезвычайных
ситуациях Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
характера.  Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера.
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 
Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита населения и территорий
от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения.
Защита  населения  и  территорий  от  радиационной  опасности.  Средства  коллективной  защиты  от
оружия массового поражения.  Защита населения и территорий от биологической и экологической
опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Глава  5.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  на  защите  государства  от  военных  угроз
Вооруженные  Силы  Российской  Федерации:  организационные  основы.  Состав  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации.  Воинская  обязанность  и  военная  служба.  Права  и  обязанности
военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава  6.  Факторы  риска  нарушений  здоровья:  инфекционные  и  неинфекционные  заболевания
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска
неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся
половым путем.
Глава  7.  Оказание  первой  помощи при неотложных состояниях  Первая  помощь при  неотложных
состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при
кровотечениях,  ранениях.  Первая  помощь:  сердечно-легочная  реанимация.  Первая  помощь  при
ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.
     Содержание курса. 11 класс
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  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.
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Поисково-спасательная  служба  МЧС  России.  Международное  сотрудничество  России  по
противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации криминогенного
характера.  Экстремизм,  терроризм  и  безопасность  человека.  Наркотизм  и  безопасность  человека.
Дорожно-транспортная  безопасность.  Вынужденное  автономное  существование  в  природных
условиях.
Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава  4.  Воооруженные  Силы  Российской  Федерации  на  защите  государства  от  военных  угроз
Основные  задачи  Вооруженных  Сил.  Правовые  основы воинской  обязанности.  Правовые  основы
военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования
воинской деятельности к личности военнослужащего.
Глава  5.  Особенности  военной  службы  в  современной  Российской  армии  Особенности  военной
службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в
«горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные
учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. Культура здорового
образа  жизни.  Культура  питания.  Культура  здорового  образа  жизни  и  репродуктивное  здоровье.
Вредные привычки. Культура движения.
Глава  7.  Первая  помощь  при  неотложных  состояниях  Медико-психологическая  помощь.  Первая
помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при
химических  и  термических  ожогах,  обморожении.  Первая  помощь  при  дорожно-транспортном
происшествии.  Первая  помощь  при  отравлении  никотином,  алкоголем,  лекарствами,  ядами,
наркотическими веществами.
Тематическое планирование
10 класс

№п/п Тема раздела

1. Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч)

2. Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания (5 ч)

3. Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства (5 ч)

4. Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях (5 ч)

5. Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч)

6. Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч)
7. Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч)

8. Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)

9. Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 
заболевания (5 ч)

10. Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч)

Итого 35 часов

2.3. Программы курсов по выбору
Элективный курс «Русская орфография и пунктуация» (10, 11 класс) 
Основная  цель данного курса  состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры
письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание
правил и умение пользоваться  ими,  но и способность учитывать  речевую ситуацию и как можно
точнее передавать смысл высказывания, поэтому программа уделяет особое внимание характеристике
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речевого общения в  целом и особенностям письменного общения,  в  частности.  К  задачам  курса
относятся: 

 систематизация  общих сведений о  языке,  о  системе  современного  русского  языка,  о  языковых
единицах разных уровней, полученных в средней школе; 

 обобщающее повторение орфографии и пунктуации, закрепление навыков правописания; 
 систематизация  и  обобщение  знаний  в  области  правописания,  повышение  функциональной

грамотности учащихся; 

 углублѐнное повторение сведений о русском языке, полученных в 5- 9 классах; 
 формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

информацией Интернет- ресурсов 
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты:
•  сформированность  гармоничной  языковой  личности,  способной  посредством  усвоения  языка
впитать  в  себя  уважение  к  нравственным  ценностям  русского  народа,  русской  многовековой
культуре,  толерантное  отношение  к  языку  и  культуре  народов;  многонациональной  России  и
усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире;
•  через  осознанное  освоение  лексического  богатства  русского  языка,  получившего  образцовое
воплощение  в  литературных  произведениях  отечественной  классики,  формирование  личности,
несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своѐ
будущее с развитием своего края, города, села;
• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами,
приобщение  обучающихся  к  эстетическому  отношению  к  миру,  сформированность  основ
экологического  сознания,  понимаемого  относительно  изучения  русского  языка  как  неприменение
речевой  агрессии  и  умение  противостоять  речевой  агрессии  посредством  организации
гармонизирующего  диалога,  осознания  необходимости  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности,
выявление  взаимосвязи  его  разделов  и  уровней,  сформированность  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
•  обеспечение  готовности  и  способности  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни.
Метапредметные результаты:
•  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;
•  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;
• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование);
•  владение  речемыслительными  операциями  (интерпретация,  поиск  аналогий;  выдвижение
гипотезы,  научный  аппарат  обоснования  и  опровержения),  необходимыми  для  работы  с
информацией.
Предметные результаты:
Понимание  специфики  принципов  орфографии;  основных  положений  трудных  случаев
орфографических норм; отдельные примечания к правилам и исключения из них.
Опознавание  трудных  случаев  написания  орфограмм;  умение  работать  со  справочной
литературой, с тестами ЕГЭ;
понимание  характера  обязательности,  вариативности,  допустимости  в  применении  норм
литературного  языка;  закрепление  навыка  соблюдения  языковых  норм  в  речи  в  ходе
повседневного бытового, учебного, научного, делового общения;
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владение  на  основе  полученных  знаний  о  нормах  русского  литературного  языка  навыками
самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведѐнной речи;
• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь;
• применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
•  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;
•  владеть  приѐмами  информационной  переработки  прочитанных  и  прослушанных  текстов  и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, редактировать собственные
тексты, выступать перед аудиторией с докладом;
•  анализировать  научные  (учебно-научные,  научно-популярные),  официально-  деловые,
публицистические  тексты  и  тексты  других  функциональных  разновидностей  языка  с  точки
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.
Содержание курса (68ч) 
Особенности  письменного  общения  (4  ч)  Речевое  общение  как  взаимодействие  между  людьми
посредством  языка.  Единство  двух  сторон  общения:  передача  и  восприятие  смысла  речи.  Виды
речевой деятельности: говорение (перо дача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) —
слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью
графических  знаков)  —  чтении  (смысловая  расшифровка  графических  знаков).  Формы  речевого
общения:  письменные и  устные.  Речевая  ситуация и  языковой  анализ  речевого высказывания;   в
устной речи  от смысла--------> к средствам его выражения в письменной речи 
Особенности  письменной речи:  использование  средств  письма  для передачи  мысли  (букв,  знаков
препинания,  дефиса,  пробела);  ориентация  на  зрительное  восприятие  текста  и  невозможность
учитывать  немедленную  реакцию  адресата;  возможность  возвращения  к  написанному,
совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки,
деловые  бумаги,  рецензии,  статьи,  репортажи,  сочинения  (раз-ные  типы),  конспекты,  планы,
рефераты и т. п. Возникновение и развитие письма как средства общения. 
Орфография (32 ч) Орфография как система правил правописания (2 ч) Русское правописание.
Орфография  и  пунктуация  как  разделы  русского  правописания.  Некоторые  сведения  из  истории
русской орфографии.  Роль орфографии в письменном общении людей,  ее возможности для более
точной передачи смысла речи. Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста.
Различные способы передачи содержащейся в  правиле информации:  связный текст,  план,  тезисы,
схема, таблица, алгоритм и др. Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из
них: 1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные
написания («пиши слова отдельно друг от друга,  а  части слов слитно,  реже — через дефис»);  3)
употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой —
нарицательные»);  4)  перенос  слова  («переноси  слова  по  слогам»).  Правописание  морфем  (18  ч)
Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания морфем
— ведущий принцип русского правописания (морфематический).  Правописание корней.  Система
правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе
однокоренного  проверочного  слова.  Правописание  гласных  корня:  безударные  проверяемые  и
непроверяемые; еизв заимствованных словах. Правила, нарушающие единообразие написания корня
(ы и и  в  корне после приставок); понятие о фонетическом принципе написания. Группы корней с
чередованием гласных: 1) -кас- // -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-/ /-бер-, -тир-//-тер-, -стил- // -стел- и др.
(зависимость  от  глагольного  суффикса  -а);  2)  -раст//-рос-,  -скак-/  /  -скоч-  (зависимость  от
последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- //-твор-, -клан- // -клон-, -зар-// -зор- (зависимость
от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере// ре,
ело// ле. Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных.
Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — дощи тый,
очки — очечник). Правописание иноязычных словообразовательных элементом (лог, фил, гео, фон и
т.  п.,).  Правописание  приставок.  Деление  приставок  на  группы,  соотносимые  с  разными
принципами написания: 1) приставки  на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные приставки
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(русские  и  иноязычные  по  происхождению)  —  морфологически  \\  принцип  написания.  Роль
смыслового  анализа  слова  при  различении  приставок  при-  и  пре-.  Правописание  суффиксов.
Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-
словообразовательного анализа слова при выборе правил ь  ного написания суффиксов.  Типичные
суффиксы имен существительных и их написание: аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -есть- (ость), -ени(е) и
др. Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек и -ик-, -ец- и -иц- в именах
существительных  со  значением  умеш.  шительности.  Типичные  суффиксы  прилагательных  и  их
написание: -оваш (еват),  -евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -оньк- (еньк) и др. Различение на письме
суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной
степс ни и превосходной степени прилагательных и наречий и написа ние суффиксов в этих формах
слов. Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а , Кй , -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др.
Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (ева) и -ыва-(-ива-). Написание суффикса г или -и-
в глаголах с приставкой обез/обес- (обезлесеть — обезлѐ сить); -тъся и -тся в глаголах. Образование
причастий с помощью специальных суффиксом. Выбор суффикса причастия настоящего времени в
зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суф фикса при образовании
причастий  прошедшего  времени (носе  ять  — посеявший — посеянный).  Правописание  н  и  нн в
полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существительных
или глаголов.  Правописание окончаний.  Система правил, регулирующих правописание окончаний
слов разных частей речи. Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание
личных  окончаний  глаголов.  Правописание  падежных  окончаний  полных  прилагательных  и
причастий. Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится
орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц;
употребление  разделительных  ъ  и  ъ  .  Правописание  согласных  на  стыке  морфем  (матросский,
петроградский); написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на
стыке морфем; употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке
морфем. Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ
морфемно-словообразовательных  моделей  слов.  Правописание ь  после  шипящих в  словах разных
частей  речи.  Этимологическая  справка  как  прием  объяснения  написания  морфем.  Использование
орфографических,  морфемных  и  словообразовательных  словарей  для  объяснения  правильного
написания  слов.  Прием  поморфемной  записи  слов  (рас-чес-ыва-ющ-ий,  не-за-пятн-а-нн-ый,
маслянистого,  о-цепл-ени-ѐ)  и  его  практическая  значимость.  Слитные,  дефисные  и  раздельные
написания  (10  ч)  Система  правил  данного  раздела  правописания.  Роль  смыслового  и
грамматического  анализа  слова  при  выборе  правильного  написания.  Орфограммы,  связанные  с
различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе
слитного и раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни
(частицы, союза). Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и
раздельное  написания  приставок  в  наречиях.  Историческая  справка  о  происхождении  некоторых
наречий.  Особенности  написания  производных  предлогов.  Смысловые,  грамматические  и
орфографические  отличия  союзов  чтобы,  также,  тоже,  потому,  поэтому,  оттого,  отчего,  зато,
поскольку  и  др.  от  созвучных  сочетаний  слов.  Образование  и  написание  сложных  слов  (имена
существительные,  прилагательные,  наречия).  Смысловые  и  грамматические  отличия  сложных
прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много
обещающий). Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа
со  словарем  «Слитно  или  раздельно?».  Написание  строчных  и  прописных  букв  (2  ч)  Роль
смыслового  и  грамматического  анализа  при  выборе  строчной  или  прописной  буквы.  Работа  со
словарем «Строчная или прописная?». Пунктуация (36 ч.)
Требования к  уровню подготовки  обучающихся.  В  результате  изучения  элективного  курса  по
русскому  языку  учащиеся  должны:  знать/понимать:  -функции  языка;  основные  сведения  о
литературном  языке  и  его  признаках;  -системное  устройство  языка,  взаимосвязь  его  уровней  и
единиц; -понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского
литературного  языка;  -компоненты  речевой  ситуации;  -  основные  аспекты  культуры  речи;
требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров. уметь: -проводить
различные  виды  анализа  языковых  единиц;  языковых  явлений  и  фактов,  допускающих
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неоднозначную  интерпретацию;  -проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,
публицистических,  разговорных  и  художественных  текстов;  -оценивать  устные  и  письменные
высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
задач;  -создавать  устные  и  письменные  высказывания  различных типов  и  жанров,  редактировать
собственный  текст,  аудирование  и  чтение;  -понимать  информацию,  воспринимаемую  на  слух  в
нормальном  темпе,  -пользоваться  словарями  разных  типов,  справочной  литературой,  извлекать
информацию  из  различных  источников,  говорение  и  письмо;  -воспроизводить  текст  с  заданной
степенью свернутости; -создавать тексты различных стилей и жанров; -соблюдать в практике письма
основные  правила  орфографии  и  пунктуации,  -соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;
-осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить
грамматические и речевые ошибки, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные
тексты. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни. 

Тематическое планирование

Элективный курс  по математике «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств»,
10-11 классы
Цели курса:

 формирование у учащихся предметных компетентностей, направленных на успешную сдачу ЕГЭ и
вступительных экзаменов, и продолжение освоения курса математики в профильных ВУЗах;

 освоение  учащимися  основных  методов  решения  уравнений  и  неравенств,  рассматриваемых  в
данном курсе;

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения  в
практической деятельности;

 развитие  таких  качеств  личности,  как  ясность  и  точность  мысли,  логическое  мышление,
алгоритмическая культура, интуиция, критичность и самокритичность.

Задачи:
 систематизация, углубление и расширение знаний, полученных учащимися на уроках алгебры в 7

– 11  классах при изучении тем, связанных с уравнениями и неравенствами различных видов;
 обучение  методам  и  приёмам  решения  уравнений  и  неравенств,  рассматриваемых  в   данном

элективном курсе, математических задач, развивающих научно – теоретическое и алгоритмическое
мышление;

 развитие у школьников коммуникативных умений и навыков, навыков самостоятельной работы,
самооценки и взаимооценки;

 формирование  навыков  и  интереса  к  научной  и  исследовательской деятельности и  воспитание
устойчивого интереса к математике;

 оказание  помощи  ученику  в  оценке  своего  потенциала  с  точки  зрения  образовательной
перспективы.
Для реализации целей и задач данного элективного курса предлагается использовать следующие

формы  занятий:  лекции,  беседы  с  элементами  обсуждения,  коллективное  исследование  поставленной
проблемы и практикумы  по  решению основных типов  задач,  а  также  домашние контрольные  работы
учащихся с последующей совместной проверкой и самооценкой.
Достижению целей служат специально подобранные задачи. На занятиях рассматриваются такие задачи,
решение  которых  не  требует  дополнительных   знаний,  но  эти  знания  используются  в  новых
нетривиальных ситуациях. 

Установление  степени  достижения  учащимися  промежуточных  и  итоговых  результатов
проводится  на  каждом  занятии  благодаря  наблюдению учителя  за  работой  учеников,  использованию
практикумов,  самостоятельных  работ.  Домашние  контрольные  работы  включают  в  себя  задания
различной сложности,  каждое  задание  оценивается  определенным количеством баллов.  Проверка  этих
работ  производится  на  занятиях,  ученики  самостоятельно  оценивают  свой  уровень  знаний  по
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Название раздела Количество часов

Орфография 32

Пунктуация 36

Итого 68ч



пройденному  материалу.  Наиболее   сложные  задачи,  вызвавшие  затруднения   учащихся  решаются
совместно.

Структура  материала  курса  такова,  что  учащиеся  имеют  возможность  решать  задачи  теми
способами  и  средствами,  которыми  к  этому  времени  располагают  в  результате  изучения  материала
основного курса. Многие задания допускают несколько способов решений, которые рассматриваются и
разбираются на занятиях. Предпочтение отдается наиболее доступным, рациональным способам, которые
помогут учащимся «набить руку» в практике решения разнообразных задач. 

Формой итогового контроля может стать тестовая работа, включающая разноуровневые задачи,
рассмотренные на занятиях. 

Содержание и организация  процесса обучения
Тематическое  планирование  построено  в  соответствии  с  содержательными  линиями  разделов,

объединяющими связанные между собой вопросы. Эти вопросы могут рассматриваться как в 10-м, так и в
11-м классах, повторяя и дополняя друг друга.

10 класс

Глава1. Уравнения высших степеней (7часов)
Многочлены. Деление многочлена.
Теорема Безу. Схема Горнера.
Введение новой переменной.
Возвратные уравнения.
Однородные уравнения.
Выделение полного квадрата.
Метод неопределенных коэффициентов.
Дробно- рациональные уравнении.
Неравенства. Метод интервалов.
Уравнения и неравенства с двумя переменными.

Глава 2.  Уравнения и неравенства с модулем.(8часов)
Уравнения и неравенства с несколькими модулями; 
Уравнения и неравенства, содержащие модуль в модуле, 
Уравнения и неравенства, решаемые заменой переменной; 
Построение графиков функций, содержащих модуль (метод симметрии)
Метод областей.

Глава 3 .Иррациональные уравнения и неравенства(7часов)
Уравнения и неравенства, решаемые введением новой переменной, 
Приведением к квадрату двучлена под знаком радикала;
Умножением на сопряженное; 
Применение однородных уравнений;
Использование свойств, входящих под знак радикала функций.

Глава 4 .Задачи на составление уравнений(7часов)

Задачи на движение. Типы задач на движение. Движение навстречу и вдогонку. Средняя скорость
Движение по воде. Движение по окружности. Движение протяженных тел.
Задачи на производительность и работу. Задачи на бассейны и трубы
Задачи на концентрацию, смеси и сплавы
Решение задач с помощью уравнений

      Глава 5. Повторение (5 часов)
Уравнения и неравенства с модулем
Иррациональные уравнения и неравенства

11 класс

Глава 6. Тригонометрические уравнения (9 часов)
Простейшие тригонометрические уравнения
Уравнения, сводящиеся к квадратным
Уравнения, решаемые разложением левой части на множители
Линейные тригонометрические уравнения: способ универсальной тригонометрической подстановки;

способ  вспомогательного  аргумента;  однородные  уравнения  первой  степени;  однородные  уравнения
второй  степени;  решение  уравнений  способом  понижения  степени;  решение  уравнений  с  помощью
преобразований.
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Уравнения, решаемые умножением на некоторую тригонометрическую функцию
Уравнения, решаемые с помощью оценок для sinx и cosx
Уравнения со сложными тригонометрическими функциями
Подбор корней в тригонометрических уравнениях.

Глава 7. Показательные уравнения и неравенства (9часов)
Свойства показательных функций. 
Основные свойства степеней. 
Методы решения  показательных  уравнений  и  неравенств:  функционально  –  графический  метод;

метод уравнивания показателей; метод введения новой переменной. 
Метод интервалов при решении показательных неравенств.

Глава 8. Логарифмические уравнения и неравенства (9часов)
Основное логарифмическое тождество. 
Формулы преобразования логарифмов. 
Эквивалентные переходы, позволяющие избавится от логарифмов.
Основные  методы  решения  логарифмических  уравнений  и  неравенств:  функционально  –

графический метод; метод потенцирования; метод введения новой переменной.
Глава 9. Итоговое повторение (7 часов)

Уравнения высших степеней, системы уравнений, неравенства.
Уравнения и неравенства с модулем, системы уравнений и неравенств.
Иррациональные уравнения, системы уравнений, неравенства.
Тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений.
Показательные уравнения, системы уравнений, неравенства.
Логарифмические уравнения, системы уравнений, неравенства.

Требования к результатам обучения

В  результате  изучения  курса  учащиеся  должны  овладеть  следующими  знаниями,  умениями  и
навыками:

- знание математических определений и теорем, предусмотренных программой;
-  умение  точно  и  сжато  выразить  математическую  мысль  в  письменном  изложении,  используя

соответствующую символику;
- уверенное владение математическими умениями и навыками решения математических  задач;
- свободно решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства, системы уравнений

(включая алгебраические, показательные, логарифмические и тригонометрические выражения);
Преобразовывать тригонометрические выражения и решать тригонометрические уравнения;
Решать тригонометрические неравенства;
Применять свойства многочленов к решению задач;
Делить многочлен на многочлен с остатком и без остатка, используя теорему Безу;
Использовать схему Горнера;
Решать системы линейных уравнений (методами Гаусса, Крамера);
Решать нелинейные алгебраические системы уравнений;
Решать однородные, симметрические, возвратные уравнения;
Решать иррациональные уравнения, системы уравнений;
Решать дробно- линейные, квадратные и иррациональные неравенства;
Решать уравнения, системы уравнений, неравенства с модулем;
Решать уравнения и неравенства с двумя переменными;
Строить графики функций, содержащих модуль;
Решать  уравнения  и  неравенства:  линейные,  дробно-  рациональные,  квадратные  с  параметром

аналитически и графически;
Решать комбинированные уравнения и неравенства.

Результатом  освоения  курса  станет  отработка  у  выпускников  предметных  знаний,  умений  и
навыков, направленные на дальнейшее успешное изучение математики в ВУЗах.

Тематическое планирование
10 класс

Название раздела Количество часов
Уравнения высших степеней 7
Уравнения и неравенства с модулем 8
Иррациональные уравнения и неравенства 7
Задачи на составление уравнений 7
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Повторение 5
Итого 34

11 класс
Название раздела Количество часов
Тригонометрические уравнения 9
Показательные уравнения и неравенства 9
Логарифмические  уравнения и неравенства 9
Итоговое повторение 7
Итого 34

Элективный курс «Избранные вопросы биологии», 10-11 классы
Планируемые результаты освоения учебного курса 
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне  среднего  общего
образования:
Ученик 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;
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 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности
человека и в собственной жизни;

 объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ)  на
зародышевое развитие человека;
 объяснять последствия влияния мутагенов;
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Ученик 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.
В результате изучения курса ученик должен
знать/ уметь
Тема 1.Биология как наука. Методы  научного познания
Знать: 
- методы исследований живой природы; 
-  уровни организации живой материи.
Уметь: 
- объяснять роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании естественно-- научной
картины мира; 
- характеризовать проявление свойств живого на различных уровнях организации
Тема 2. Клетка
Знать: 
- ученых, внесших вклад в цитологию; 
-  неорганические вещества клетки; 
- типы нуклеиновых кислот, функции  нуклеиновых кислот, различия в строении ДНК и    РНК;
-  органоиды, их строение, функции; 
-  различия клеток прокариот и эукариот; экологическую роль бактерий.
Тема 3. Вирусы
Знать: 
- процесс проникновения вируса в клетку; сущность воздействия вируса на клетку.
Уметь: 
- использовать знания о вирусах в повседневной жизни для профилактики вирусных заболеваний
Тема 4. Организм
Знать: 
- примеры одноклеточных, колониальных, многоклеточных организмов;
-типы питания живых организмов; сущность фотосинтеза.
- стадии гаметогенеза, строение гамет, процесс мейоза, отличия мейоза от митоза.
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-  периоды  онтогенеза,  типы  постэмбрионального  развития,  причины  нарушения  развития
организмов;
- законы Г. Менделя;
-  методы селекции.
 Уметь: 
 -выделять  особенности  строения  клетки,  обеспечивающие  функции,  свойственные  целому
организму;
-  доказывать, что организм - открытая энергетическая система;
-  объяснять биологический смысл и значение мейоза;
-  описывать процесс эмбриогенеза;
- анализировать содержание схемы наследования при моногибридном скрещивании;
-  решать генетические задачи;
-  выделять  различия  массового  и  индивидуального  отборов;  причины  трудности  постановки
межвидовых скрещиваний;
- приводить примеры промышленного получения и использования продуктов жизнедеятельности
микроорганизмов
Содержание факультативного курса «Избранные вопросы биологии»
 РАЗДЕЛ 1.  БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Методы познания живой природы: описательный, исторический, метод моделирования.  
Уровни организации жизни
Основные  уровни  организации  живой  природы:  молекулярно-генетический,  клеточный,
тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, экосистемный, биосферный.
РАЗДЕЛ 2.  КЛЕТКА
История изучения клетки. Развитие знаний о клетке. Вклад ученых в развитие цитологии
Неорганические вещества клетки
Неорганические  соединения,  их  классификация,  особенности  строения,  содержание  в  клетке,
значение.
Органические вещества. Нуклеиновые кислоты - основа наследственности
Биополимеры,  нуклеиновые  кислоты  -  ДНК,  РНК.  Строение,  виды,  значение  нуклеиновых
кислот.
Органоиды цитоплазмы.
Эукариоты,  прокариоты,  клеточная  стенка,  клеточная  мембрана,  рибосомы,  ЭПС,  комплекс
Гольджи, лизосомы. Строение и функции органоидов клетки.
РАЗДЕЛ 3.   ВИРУСЫ  
Разнообразие вирусов
Вирусы, бактериофаги, строение вирусов, генетический материал вирусов, капсид, размножение.
Значение  в  природе  и  жизни  человека.  Меры  профилактики  распространения  вирусных
заболеваний. Профилактика СПИДа.
РАЗДЕЛ 4.  ОРГАНИЗМ
Организм - единое целое. Многообразие организмов
Автотрофные,  гетеротрофные  организмы.  Организм  -  открытая  энергетическая  система.
Источники  энергии  световой  и  темновой  фаз.  Процесс  протекания  фотосинтеза:  световая  и
темновая фазы
Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Закономерности наследственности и изменчивости.  Моногибридное скрещивание
Закономерности  наследования,  установленные  Менделем:  закон  доминирования,  закон
расщепления. Дигибридное скрещивание.  Механизм наследования признаков при дигибридном
скрещивании. Закон независимого наследования. 
Решение генетических задач.  Генетика и здоровье человека
Значение генетики. Достижения генетики. Профилактика наследственных заболеваний
 Методы и достижения селекции. Основные методы селекции.
 Биотехнологии. Достижения и перспективы развития.

203



Достижения  биотехнологии.  Проблемы  генной  инженерии.  Клонирование.    Перспективы
развития биотехнологии
Тематическое планирование

№ п/п Название раздела количество часов

1 Биология как наука. Методы  научного познания 1
2 Клетка 3
3 Вирусы 1
4 Организм 4

Итого 9

Элективный курс по химии «Решение расчетных задач по химии»
10-11 классы
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
-в  ценностно-ориентационной  сфере:  положительное  отношение  к  труду,  целеустремлѐнность,
осуществляется  осознание  обучающимися  своей  собственной  деятельности,  обеспечение
самостоятельности и активности обучающихся, достижение прочности знаний и умений применять
полученные  знания  в  нестандартных,  творческих  заданиях;  развивается  чувство  ответственности,
упорство и настойчивость в достижении поставленной цели;
-  в  трудовой  сфере:  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной  и
профессиональной траектории;
- в познавательной сфере: умение управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты:
расширение кругозора у обучающихся, что позволяет устанавливать связи между явлениями, между
причиной и следствием, развивает умение мыслить логически,
-  использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной  деятельности,  применение
основных  методов  познания  (системно-  информационный  анализ,  моделирование)  для  изучения
различных сторон окружающей действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, и систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- использование различных источников для получения информации.
Предметные результаты:
- в познавательной сфере: развитие у обучающихся решать расчетные и экспериментальные задачи,
развитие общих интеллектуальных умений, а именно: логического мышления, умений анализировать,
конкретизировать,  обобщать,  применять  приемы  сравнения,  что  подготовит  их  к  успешному
прохождению итоговой аттестации.
Содержание программы.
Тема № 1. Задачи с использованием газовых законов. Основные физические и химические величины.
Вычисления с использованием понятий «количество вещества, число Авогадро, молярный объѐм газа,
относительная  плотность  одного  газа  по  другому,  массовая  доля  химического  элемента,объем
газообразных  веществ  при  н.у.  и  условиях,  отличающихся  от  нормальных»  Определение  состава
газовой смеси.
Тема  №  2.  Задачи  на  вывод  формулы  вещества.  Вывод  молекулярной  формулы  вещества  на
основании общей формулы гомологического ряда органических соединений.  Вывод молекулярной
формулы вещества на основании массовой доли элементов. Вывод молекулярной формулы вещества
на  основании  массовой  доли  элементов  и  его  плотности  по  воздуху  или  водороду.  Вывод
молекулярной формулы вещества по массе, объѐму или количеству вещества продуктов сгорания.
Тема № 3. Вычисления по химическим уравнениям. Вычисление массы или объѐма продукта реакции,
если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Вещество, взятое в избытке, реагирует или не
реагирует с продуктом реакции. Вычисление массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции
(в %) от теоретически возможного. Вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной
массе или объѐму исходного вещества, содержащего определѐнную массовую долю примесей (в %).
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Тема № 4. Задачи на вычисление массы (объѐма) компонентов в смеси. Все вещества, входящие в
состав  смеси,  взаимодействуют  с  соответствующим  реагентом.  Только  некоторые  вещества,
входящие в состав смеси, взаимодействуют с соответствующим реагентом.
Тема  №  5.  Закономерности  протекания  химических  реакций.  Расчеты  по  термохимическим
уравнениям. Скорость химической реакции. Химическое равновесие.
Тема  №  6.  Задачи  с  погружением  металлической  пластинки  в  раствор  соли.  Нахождение  массы
пластины и вещества в растворенном состоянии. Определение массы конечного раствора.
Тема  №  7.  Электролиз.  Количественные  характеристики  электролиза.  Электролиз  расплавов
электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными электродами.
Тема № 8. Задачи, связанные с жесткостью воды. Определение общей жесткости воды и количества
реагентов, необходимых для ее устранения.
Тема № 9. Комбинированные задачи.
Тематическое планирование
10 класс
№п/п Тема раздела Количество часов
1. Решение задач по теме: «Углеводороды» 9
2. Решение задач по теме: «Кислородсодержащие 

органические вещества»
7

3. Решение задач по теме: «Азотсодержащие 
органические вещества»

7

4. Окислительно-восстановительные реакции с участием
различных органических веществ.

3

5. Решение задач по уравнениям окислительно-
восстановительных реакций.

9

Итого 35
11 класс
№п/п Тема Количество часов
1. Тема № 1. Задачи с использованием газовых законов. 5
2. Тема № 2. Задачи на вывод формулы вещества. 5
3. Тема № 3. Вычисления по химическим уравнениям. 7
4. Тема  №  4.  Задачи  на  вычисление  массы  (объѐма)

компонентов в смеси.
4

5. Тема № 5. Закономерности протекания химических 
реакций.

5

6. Тема № 6. Задачи с погружением металлической 
пластинки в раствор соли.

2

7. Тема № 7. Электролиз 2
8. Тема № 8. Задачи, связанные с жесткостью воды. 1
9. Тема № 9. Комбинированные задачи. 3
Итого 34

Элективный курс по истории «История русской культуры», 10-11 классы
Авторская программа «История русской культуры: программа и тематическое планирование курса
классы» / Н.П.Берлякова, Е.Б.Фирсова. Москва: ООО «Русское слово учебник», 2012 г.
Планируемые результаты
Цель курса «История русской культуры» - создание возможностей для активизации познавательных и
духовных потребностей учащихся в осмыслении российской истории.
Задачи  курса:  вооружить  учащихся  интеллектуальным  инструментарием,  необходимым  для
самостоятельной  учебной  и  исследовательской  деятельности;  формировать  умения  и  навыки,
связанные  с  культурой  устной  и  письменной  речи;  умения  и  навыки  работы  с  различными
источниками исторической информации;  специальные исследовательские  умения;  создать  условия
для развития навыков совместной деятельности, для творческой самореализации личности; пробудить
у  учащихся  чувство  любви  и  интереса  к  отечественной  культуре.  В  качестве  основного  метода
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изучения отечественной культуры выступает диалог, который позволяет обращаться к памятникам
культуры, идеям, людям, событиям как собеседникам во времени. Особенность предлагаемого курса
состоит в том, что каждая культурно историческая эпоха представлена в динамике и взаимосвязи
культурных и исторических явлений. Это позволяет рассматривать культуру как саморазвивающуюся
систему, выявить ее место в истории. При таком подходе достигается понимание истории России как
целостного  процесса.  Структурно  курс  построен  по  хронологически  проблемному принципу,  что
позволяет  избежать  перенасыщенности  информацией,  четче  обозначить  ключевые  события
культурной истории России. Выявление ценностных ориентаций человека, определение культурной
доминанты определенного периода позволяет найти ту «нить Ариадны»,  которая проходит сквозь
культуру каждой исторической эпохи. Оптимальный объем курса 68 часов. Из них в 10 классе 34 часа
(1 час в неделю), в 11 классе 34 часа (1 час в неделю).
Содержание программы 
10 класс 
Введение. Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое осмысление
истории,  основа  формирования  национального  самосознания.  Культура  как  способ  познания
человеком  мира.  Культурные  явления  как  «знаки  культуры»,  ее  язык.  Культура  как  целостная
саморазвивающаяся  система.  Взаимосвязь  культурных  и  исторических  явлений.  Понятие
«культурный  диалог»  и  «культурная  доминанта».  Содержание  понятия  «культурно  историческая
эпоха».  Роль  системы  жизненных  ценностей  в  формировании  культурно  исторической  эпохи.
Культурный диалог как основной метод изучения культурно исторических эпох. Роль культуры в
эпоху глобализирующегося мира.  Раздел 1 Культура Средневековой Руси: истоки, ценностные
основания, содержание.  Тема 1. Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской
культуры. 
Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси. Специфика сельской
общины  и  древнерусского  города.  Картина  мира  древних  славян  и  ее  воплощение  в  языческих
божествах.  Культ  природы и  культ  предков.  Пантеон  славянских  богов.  Ценностные  ориентации
древнерусского человека. Принятие христианства как исторический выбор. Храм и икона как образ
мира. Пути выбора Русью монотеистической религии. Причины выбора Русью христианства. 
Обретение духовного идеала. Принятие христианства как культурный переворот. «христианства уры.
Культурный смысл церковного раскола.  Церковь власть и секуляризация культуры.  Нововведения
патриарха Никона и их восприятие обществом. Позиция протопопа Аввакума  и его  сторонников.
Культурные  последствия  раскола.  Нравственное  раздвоение  русского  общества.  Влияние
западноевропейского барокко на русскую литературу и искусство. Новые тенденции в литературном
творчестве. Тема человека в народной и житийной литературе. Миссия литературы барокко в русской
культуре  XVII  в.  Просветительская  литературная  деятельность  С.полоцкого,  С.Медведева,
К.Истомина. Новый язык изобразительного искусства. Поиск национального художественного стиля
в  архитектуре.  Московское  барокко.  Парсунная  живопись.  С.Ушаков.  Десакрализация  книги  и
книжного  знания.  Светская  книга  в  жизни  русского  общества.  Развитие  системы  образования.
Славяно  греко  латинская  академия.  Смена  внешних  культурных  ориентиров.  Двойственность  и
противоречивость культуры «бунташного века». Тема 5. Эпоха Просвещения в России. Культурное
содержание  термина  «эпоха  Просвещения».  Смысл  культурного  переворота  Петровской  эпохи.
Проблема  культурного  заимствования.  Просветительская  роль  государства.  Практицизм  и
рационализм  Петровской  эпохи.  Становление  системы  государственного  светского  образования.
Модели  образования  петровского  времени.  Профессиональная  школа.  Академическая  модель
светского  образования.  Университетский  проект  Елизаветы  Петровны.  Проекты  образования  и
воспитания в  эпоху Екатерины II.  Создание  системы массового школьного образования.  Реформа
образования при Александре I. Культурная значимость создания национальных основ просвещения в
России.  Книжное  дело  и  литература.  Просветители  XVIII  века.  Особенности  просветительства  в
России.  Место  светской  книги  в  культуре  XVIII  века.  Введение  гражданской  печати.  Главные
направления  книгоиздательской  деятельности.  Реформирование  литературного  языка.  Русские
просветители XVIII  века.  И их роль в  становлении культуры европейского типа.  М.В.Ломоносов,
Е.Р.Дашкова,  Н.И.  Новиков,  А.Н.Радищев.  Становление  государственной  цензуры.   Тема  6.
Художественный образ XVIII века. 
Рождение светской живописи в России.  Художественный облик русского барокко и классицизма.
Изменение системы жизненных ценностей как основа художественного языка культуры XVIII века.
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Начало светского художественного образования.  Рождение жанров в  светской живописи:  графика
(А.Ф.Зубов,  М.И.Махаев);  пейзаж  (С.Ф.Щедрин,  Ф.Я.  Алексеев,  Ф.М.  Матвеев);  историческая
живопись (А. П. Лосенко, Г. И. Угрюмов). Проблема истоков портретной живописи в России. Начало
русской портретной живописи (И.Н.Никитин, А.М.Матвеев). Феномен женского портрета XVIII века.
Женские  портреты  середины  XVIII  века.  (И.Я  Вишняков,  И.П.Аргунов,  А.П.Антропов).  Расцвет
русской портретной живописи конца XVIII начала XIX века. 

Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В. Л. Боровиковский). Особенности портретной живописи начала XIX
века.  (В.  А.  Тропинин,  О.А.Кипренский,  В.  И.  Гау,  А.Г.Венецианов,  П.Ф.Соколов,  К.П.Брюллов).
Архитектурный облик  петровской  России  (Д.  Трезини).  Особенности  русского  барокко  середины
XVIII века. (Б.К.Растрелли, Ф.Б.Растрелли). Барокко как «большой стиль» культуры России середины
XVIII  века.  Московский  архитектурный  вариант  барокко  (Д.В.Ухтомский).  Мировоззренческие  и
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«Золотой век» древнерусской культуры. Становление единого пространства древнерусской
 культуры:  появление  письменности,  рождение  литературы  «Книжность»  и  «книжное  учение».
Формы и темы литературного творчества. Летопись. Богословско политическая речь. Житие. 

Светская проповедь. «Слово о полку Игореве» - живой и выразительный образ русской земли. Храм
и икона как образ мира.  Белокаменное зодчество организующее начало Руси.  Киев как русский
Константинополь. Складывание основ архитектурных традиций в Новгородской земле и Владимиро
Суздальском княжестве. Самобытность новгородской иконы. Тема 2. Русская культура в условиях
борьбы за  независимость и единство в  XIII  XV вв.  Монголо-татарское нашествие  и  проблема
«обрыва» естественного культурного процесса в русских землях. Образ Москвы как национального
лидера в борьбе с внешними врагами, как нового культурного центра Руси. Ценностные ориентации
русской культуры: идеи борьбы с игом, единства Русской земли, обращения к культуре Киевской
Руси. Смена вех в духовной культуре средневековой Руси. Проблема ценности человека в условиях
формирования  единой  государственности:  монастыри  как  культурная  сила,  учение  исихазма,
духовное подвижничество (Сергий Радонежский, Стефан Пермский). Предвозрожденческие мотивы
в живописи. Темы творчества Феофана Грека, Андрея Рублева. Москва и Новгород как культурные
альтернативы. Москва и тема духовного и политического единства Русской земли. Новгород и тема
человеческой личности. Новгородские и псковские ереси как демонстрация самоценности человека
в  условиях  формирования  единой  государственности.  Новаторские  черты  художественного
творчества  в  Новгороде.  Тема  3.  Московское  царство  как  культурная  эпоха  Перспектива
Возрождения: несостоявшееся или невозможное? Обсуждение идеи свободы человека в русской
общественной  мысли  в  конце  XV  начале  XVI  в.  «Лаодикийское  послание»  Федора  Курицына.
Рождение  и  культурное  содержание  формулы  «Москва  третий  Рим».  Начало  «культурного
одиночества».  Проблема  соотношения  власти  светской  и  власти  духовной в  спорах иосифлян  и
нестяжателей.  Идея  самодержавия,  иерархия  ценностей,  художественный  язык  и  символика
культуры  Московского  царства.  Идея  самодержавия  в  культуре  Московского  царства,
богоизбранности  власти  государя  в  литературе  XVI  в.  Трактовка  царской  власти  в  духовной
литературе и переписке Ивана VI и князя Андрея Курбского. Самодержавие в иерархии ценностей
культуры московского царства. «Домострой». Переходный характер культуры: консервация идеалов
традиционной культуры и влияние европейского Возрождения. Свободомыслие в русской культуре
конца  XV  XVI  в.  Воплощение  переходного  характера  русской  культуры  в  образе  юродивого.
«Предчувствие нового времени». Государственная идея русской культуры конца XV начала XVI в.
Формирование образа Москвы как столицы православного государства. Архитектурный ансамбль
Московского  Кремля.  Шатровый  храм  как  образ  единства,  независимости  и  силы  Московского
царства. Повествовательное начало в иконописи (Дионисий). Новации в художественном языке и
унификация культуры.         Раздел 2 Тема 4. Русская культура на пороге Нового времени. 
Смута как начало выхода из средневекового времени русской культуры. Процесс «обмирщения»
культуры как доминанта эпохи.  Начало переосмысления понятий «власть»,  «государь»,  «народ».
Мироощущение человека «бунташного века». Кризис средневековой
системы  ценностей.  Ослабление  позиций  церкви.  Новые  темы  в  народном  творчестве.
Персонификация  русской  жизни  в  народной  культуре.  Рационализация  картины  мира.  Новая
трактовка времени в исторических сочинениях XVII в. Преодоление «культурного одиночества» как
результат изменения представлений о пространстве.



художественные  истоки  русского  классицизма  (Ж.-Б.М.Валлен  Деламон,  А.  Ринальди,  Ю.  М.
Фельтен,  Ч.  Камерон,  Д.  Кваренги).  Начало  формирования  русской  национальной  школы
классицизма  (В.И.Баженов,  И.Е.  Старов,  М.Ф.Казаков).  Культура  в  начале  Нового  времени:
ускоренный  характер  европеизации,  появление  новых  художественных  школ  и  стилевых
направлений. 
Тема 7. «Пушкинская эпоха» русской культуры. «Пушкинская эпоха» русской культуры. Духовные
ценности и приоритеты пушкинского времени.  Загадка творчества А.С.Пушкина.  Роль творчества
Пушкина в становлении национального самосознания. Идея «служения Отечеству». Главные полюсы
творчества А.С.Пушкина «Отечество и Свобода»,  «национальное и всемирное».  Культурная жизнь
российского  общества  первой  трети  XIX  века.  Культурная  доминанта  пушкинского  времени
Классицизм  и  романтизм  в  художественной  культуре.  Проблема  культурного  заимствования  и
собственные истоки ампира в России. Создание имперского образа Петербурга. «Александровский»
вариант  классицизма  в  архитектуре  Петербурга.  Особенности  творчества  русских  архитекторов
(А.Д.Захаров,  А.Н.Воронихин,  Ж.Тома  де  Томон).  Особенности  проявления  ампира  в  скульптуре
(Ф.И.Шубин,  И.П.Мартос).  Художественный  язык  архитектуры  К.Росси.  Ампир  как  «всеобщий
стиль» русской культуры начала XIX века.Тема 8. Дискуссия о национальной идее в 1830-50 гг XIX
в.  Социальные и политические бури в Европе и новые тенденции в сознании российского общества
второй четверти XIX в. Рождение государственной «русской идеи». Политика государства в области
просвещения и духовной жизни. Историкокультурные основы и содержание формулы «официальной
народности». Художественное воплощение «государственной русской идеи». «Национальная идея» в
общественной мысли х гг. Истоки формирования русской интеллигенции, особенности ее положения
в  обществе.  «Философическое  письмо»  П.Я.  Чаадаева  и  начало  интеллектуальных  дискуссий  о
«русской идее». Размышления о культуре и судьбе России в спорах «славянофилов» и «западников».
Особенности интеллектуальной деятельности русской интеллигенции в е гг. Формирование ведущей
роли литературы и литературной критики в культурном процессе. Открытия Н.В. Гоголя. Культурная
доминанта эпохи.  Тема 9. Традиционная культура в 19 веке: провинция, усадьба, крестьянский
мир.  Содержание понятия «традиционная культура». Феномен российской провинции. Особенности
культурной  среды  провинциального  города  (на  примере  городов  Ставрополь,  Пятигорск  и  др.).
Механизмы  функционирования  и  развития  культуры  провинциального  города.  Образование  и
просветительство  в  провинции  (Ставропольская  губерния).  Сферы художественного  творчества  и
«культурные  герои»  провинциального  мира  (Ставропольская  губерния).  Дворянская  усадьба  как
культурный феномен конца XVIII начала XIX в. Усадьба как «действующая модель идеального мира»
дворянина. Элементы столичности и провинциальности в усадебном укладе жизни, в художественном
облике барской усадьбы. Знаменитые «культурные гнезда»: Архангельское, Остафьево, Тарханы и др.
Неповторимость  каждой  усадьбы  как  результат  персонифицированности  усадебной  жизни.
Крестьянский компонент культуры дворянской усадьбы. Синтетизм усадебной культуры.  Место и
роль  дворянской  усадебной  культуры  в  становлении  национального  самосознания.  Содержание
понятия «народная культура».  Изменение условий существования культуры крестьянского мира в
XIX в. (на примере Ставропольской губернии). Трансформация традиционных, интеллектуальных и
духовных  ценностей  крестьянской  культуры.   Особенности  художественного  языка  и  образов
крестьянской  культуры.  Традиции  и  новации  в  крестьянской  культуре  XIX  в.  Тема  10.  Русская
культура  второй  половины  второй  половины  XIX  в.  начала  XX  в.  Демократический  вариант
русской  культуры  1860-х  гг.  Реформаторский  «дух  времени»  и  его  влияние  на  самосознание
общества.  Гласность  и  цензурная  реформа.  Перемены  в  общественной  жизни.  Университеты  как
центры  просветительства  и  науки.  Реформирование  школьного  дела.  Эпоха  Великих  реформ  как
третья  волна  просветительства  в  России.  Усиление  роли  интеллигенции  жизни  общества.
Формирование  реализма  в  живописи.  Феномен  «передвижничества».  Художественный  язык
передвижников.  Явления  и  события  общественной  жизни  в  картинах  художников.  Деятельность
«Товарищества  передвижных  художественных  выставок».  Передвижничество  в  музыкальной
культуре.  Меценатство  как  составная  часть  демократической  культуры  второй  половины  XIX  в.
Кризис  передвижничества.  Обогащение  художественного  языка  в  реалистической  живописи  х  гг.
(В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, И.Н. Крамской, А.К.
Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан). Диалог центра и провинции в эпоху реформаторства. 
11 класс. 
Введение Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в России в ее культурных моделях.
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Массовая  культура  и  массовая  информация  как  технологии  современного  общества.  «Опасность
информационной  культуры»  для  человека.  Необходимость  умения  работать  с  большим  объемом
культурной информации в современном мире. Необходимость поиска культурного языка для диалога
Запада и Востока в эпоху глобализирующегося мира.
 Раздел  1  Серебряный век  русской  культуры и  его  альтернативы  Тема  1.  «Новая»  русская
культура  рубежа  веков  Понятие  «культура  Серебряного  века»  и  ее  хронологические  рамки,
мировоззренческие истоки. «Новый гуманизм» в философии B.C. Соловьева. «Сюжет человеческой
души» в творчестве Ф.М. Достоевского. Декаданс как реакция на уходящий век и как новый порыв
национального духа. Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. Новый интерес
к  культуре  античного  мира.  Возрождение  национальных  художественных  традиций:  научное
изучение  русской  старины,  «открытие»  русской  иконы.  «Русские  сезоны»  и  новое  «открытие»
живописи  XVIII  в.  Новое  поколение  русской  интеллигенции.  Поиски  и  открытия  в  литературе.
Символизм как новое миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый). «Молодое
поколение» символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий). Новые
формы творческой жизни в начале XX в. Философские и литературные объединения интеллигенции.
Журналы «нового искусства» и направления их деятельности. Многообразие и поисковый характер
культурного творчества начала XX в. Художественный язык модерна. Движение «Мир искусства»
как обновление культуры. Самобытность стилистики «Голубой розы». «Союз русских художников»
как национальный вариант модерна. Особенности проявления модерна в архитектуре. Модерн как
«большой стиль» культуры начала XX в.  Тяготение к синтезу искусств.  Идеология нового театра
(В.Э.  Мейерхольд,  Н.Н.  Евреинов).  Модерн  начала  XX  в.  как  стиль  жизни.  Роль  меценатства  в
культурной жизни России конца XIX начала XX в. Культура Серебряного века как культура нового
типа. Новые явления в классической культуре начала XX в. Трансформация критического реализма в
творчестве  Л.Н.  Толстого.  «Литературная  революция»  А.П.  Чехова.  М.  Горький  как  основатель
нового  направления  в  литературе  начала  XX в.  Тема 2.  Условия появления  и  формы массовой
городской  культуры  в  России.  Факторы  формирования  массовой  культуры.  Город  как  лидер
культурного  движения.  Новая  техническая  эпоха  и  развитие  системы  начального  образования.
Основные  формы  и  характерные  черты  массовой  культуры  в  начале  XX  в.  Особенности
художественного языка массовой культуры. Культурный смысл искусства «авангарда». Предпосылки
появления авангарда в России, его ментальные и мировоззренческие основы. Основные творческие и
выставочные  объединения  художников-авангардистов.  «Бубновый  валет»  как  экспериментальная
площадка  авангардного  искусства.  Эксперименты  художников-авангардистов  в  области
художественного языка (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов,  К.С. Малевич, В.Е. Татлин). Место и
роль авангарда в культуре России начала XX в. Футуризм как авангардистский поиск в поэзии (В.В.
Маяковский,  В.В.  Хлебников).  Кризис  «русской  идеи»  в  начале  XX  в.  Опыт  первой  русской
революции в национальном самосознании. Нарастание радикализма в общественном сознании в 1910-
е гг. Сборник «Вехи» как попытка изменить ценностные установки и тип общественного поведения
русской интеллигенции. Нравственные установки в самосознании интеллигенции 1910-х гг. Поиски
национальной идеи накануне Первой мировой войны и революции.  Тема 3.  Революция и судьба
культуры  «Революционный  романтизм»  культуры.  Утопическая  картина  будущего  в
футуристическом  проекте  «Живое  творчество  масс».  Идея  и  программа  проекта  «Пролетарская
культура».  Активизация  поиска  новых культурных форм и  авангардного  художественного  языка.
Новации  революционного  авангарда  в  архитектуре  и  дизайне  (В.Е.  Татлин,  К.С.  Мельников).
Революция в театральном деле (В.Э. Мейерхольд) и кинематографе (С.М. Эйзенштейн). Отношение
новой власти к новаторским экспериментам авангарда и судьбе культурного наследия. Культурная
политика  советской  власти  в  гг.  Создание  государственных  органов  по  управлению  культурой.
Программа «культурной революции». Эксперименты в области образования. План «монументальной
пропаганды» и причины его неудачи. Идеологические задачи и художественное творчество 1920-х гг.
Содержание и символика массового политического плаката. Главные тенденции новой культурной
политики. Традиции Серебряного века в культуре русской эмиграции. Культурная миссия русской
пореволюционной эмиграции. Формирование центров русского зарубежья. Интеллектуальный мир и
издательская  деятельность.  Литературная  жизнь  русского  зарубежья.  Судьбы русского  искусства.
Русский авангард  в  контексте  европейской культуры.  Русская  музыкальная  культура  за  рубежом.
Место  классического  наследия  в  культуре  пореволюционной  эмиграции:  А.С.Пушкин  как
культурный символ русского зарубежья. Вклад культуры русской эмиграции в мировое творческое
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наследие.  Раздел 2 Культура советского общества  Тема 4.  Становление культуры советского
общества в  30-  40  –  е  гг.  Культура  как средство и  объект  государственной политики.  Введение
государственного контроля над духовной культурой и  интеллигенцией.  Изживание литературного
многообразия  1920-х  гг.  Литературное  творчество  и  идеологические  задачи.  Постановление  ЦК
РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы» и его влияние
на  литературное  творчество.  Создание  Ассоциации  художников  революционной  России  (АХРР).
Борьба за классовую чистоту художественного творчества. Отказ от педагогических исканий 1920-х
гг.  Превращение  образования  в  средство  политики.  Формирование  новой  социалистической
интеллигенции и «перевоспитание» «старой». Государственный диктат над научной деятельностью.
Утверждение  идеологического  единства  как  главного  направления  политики  государства  по
отношению к культуре.  Человек  в  системе  культуры советского общества.  Классовое  воспитание
человека нового общества.  Картина мира и система ценностей советского человека.  Стиль жизни
человека советской культуры. Иерархизация и унификации жизненного пространства. Темы и герои
литературы  социалистического  реализма.  Феномен  советского  кино.  Язык  социалистического
реализма  в  живописи,  в  театральном  искусстве,  в  архитектуре.  Ценности  и  идеалы  советской
культуры. Служение идее и свобода творчества в культуре советского общества х гг. Культ слова в
культуре.  Мифы  советской  культуры.  Социалистический  реализм  как  мировоззрение  и  как
художественный метод. Достижения и уроки культуры социалистического реализма. Культура как
основа  формирования  советского  менталитета. Тема  5.  Официальное  и  неофициальное
пространство  советской  культуры  Послевоенное  советское  общество  как  «общество  надежд».
Новая волна борьбы с  инакомыслием.  Постановления ЦК ВКП (б)  гг.  по вопросам литературы и
искусства  как  начало  новой  волны  ужесточения  идеологического  контроля  над  культурным
творчеством.  Кампания  борьбы  с  «космополитизмом»  и  ее  результаты.  Культурный  эффект
«оттепели».  Научно-технический  прогресс  как  символ  «освобожденного»  общества.  Ускорение
динамики  жизни.  Открытия  литературы  х  гг.  Эффект  поэтического  творчества  в  освобождении
личности. «Двоецентрие» в литературе как выражение сущностных черт «оттепели». «Новый мир» и
начало  процесса  десталинизации  сознания  советского  общества.  Поиск  возможностей  и  форм
свободного  творчества  в  театральном  искусстве,  в  кинематографе.  Обращение  к  «отложенной»
литературе  х  гг.  Творчество  как  способ  сопротивления  идеологизации  и  унификации  культуры.
Границы  свободы  творчества  в  период  «оттепели».  Библиотека  «отложенной  литературы»  х  гг.
Феномен «самиздата».  «Шестидесятники» и начало кризиса общественного сознания. Судьбы И.А.
Бродского,  А.А.  Галича  и  других  писателей,  вынужденных покинуть  Родину.  Особенности  стиля
жизни советского человека 1960-х гг. Варианты культурных героев времени. Разочарования периода
«оттепели» и начало полосы «похолодания» в культурной жизни советского общества. Культурное
«двоемирие»  х  гг.  Дистанцирование  официальной  государственной  культуры  от  культурного
творчества народа. Новая волна идеологизации культурной политики после «оттепели». Особенности
культурного процесса в е гг. Формы культурного сопротивления огосударствлению духовной жизни.
Диссидентство как духовный опыт поколения 1970-х гг. Пространство «неофициальной» культуры х
г:  авторская  песня,  «народный  театр»,  андеграунд,  этажная  бытовая  культура.  Ирония  и  смех  в
культуре.  Раздел  3  Культура  постсоветской  России  Тема  6.  Историческое  самосознание  и
ценностные ориентиры постсоветского общества 
Изменение  внешних  условий  для  культуры  в  середине  х  гг.  Феномен  новой  гласности.
Трансформация  исторического  самосознания  в  условиях  новой  социокультурной  ситуации.
Публицистичность  культуры перестроечного времени.  Изменение образа  национальной истории в
общественном сознании.  Активизация  интереса  к  историко-культурному наследию и современная
трактовка  «национальной  идеи».  Изучение  «локальной  истории»  как  возможность  осмысления
истории  через  связь  времен.  Духовный  кризис  человека  и  общества  постсоветского  времени.
Варваризация вкусов. Кризис культурной идентичности на уровне общества и на уровне личности.
Язык как знак культуры, как «диагностика» социокультурного кризиса. Социальная направленность
литературы и искусства в 1990-е гг. Разрушение иерархии социалистических идеалов и жизненных
ценностей.  Роль  средств  массовой  информации в  общественном движении «перестройки».  Этапы
эволюции СМИ от функции информации общества к функции развлечения.  Тема 7.  Культурное
пространство  постсоветского  общества  Формирование  массовой  культуры  в  постсоветском
обществе  и  ее  ценности.  Причины  снижения  культурного  вкуса.  Роль  рекламы  в  культуре
повседневности. «Плюсы» и «минусы» массовой культуры в современном мире. Фундаментальная
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культура в структуре современной духовной жизни ипротиворечивость современного культурного
процесса.  Трансформация  социальной  литературы.  Сюжеты  и  герои  кинематографа  современной
России. Обретение нового образа в театральном творчестве. Переосмысление культурного наследия в
изобразительном  искусстве.  Альтернативные  формы  и  темы  современного  творчества.  Феномен
«другой  литературы».  Причины позиции «безыдейности» литературного творчества.  Поиск новых
форм художественного творчества в конце XX XXI в. Интеллектуальные основания национального
самосознания в современной культуре.
Учебно-тематический план 10 класс (35 часов)

11 класс (34 часа)

Элективный курс практической грамотности
10 класс
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения предмета
Личностные результаты:
• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка 
впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской многовековой 
культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и усвоение
форм толерантного поведения в поликультурном мире;
•  через  осознанное  освоение  лексического  богатства  русского  языка,  получившего  образцовое
воплощение  в  литературных  произведениях  отечественной  классики,  формирование  личности,
несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своѐ
будущее с развитием своего края, города, села;
• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами,
приобщение  обучающихся  к  эстетическому  отношению  к  миру,  сформированность  основ
экологического  сознания,  понимаемого  относительно  изучения  русского  языка  как  неприменение
речевой  агрессии  и  умение  противостоять  речевой  агрессии  посредством  организации
гармонизирующего  диалога,  осознания  необходимости  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности,
выявление  взаимосвязи  его  разделов  и  уровней,  сформированность  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
•  обеспечение  готовности  и  способности  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни.
Метапредметные результаты:
• 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;
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Тема Количество 
часов 

Введение 1 
«Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской культуры» 4 
«Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство в 13-15 вв» 3 
«Московская царство как культурная эпоха» 4 
«Русская культура на пороге Нового времени» 4 
«Эпоха Просвещения в России» 4 
«Художественный образ 18 в» 3 
«Золотой век русской культуры» 2 
«Дискуссия о национальной идее» 3 
«Традиционная культура в 19 веке: провинция усадьба крестьянский мир 3 
«Русская культура во второй половине 19 века – начале 20 вв» 3 
Повторение 1 
Итого 35 

Тема Количество часов
Введение Феномен культуры России 20 века 1 
Новая русская культура рубежа веков 4 
Условия появления и формы массовой городской культуры в России 3 
Революция и судьбы культуры 4 
Становление культуры советского общества в 1930 - 1940 гг 4 
Итого 34



• 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;
• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование);
• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы,
научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с информацией.
Предметные результаты:

 Понимание  специфики  принципов  орфографии;  основных  положений  трудных  случаев
орфографических норм; отдельные примечания к правилам и исключения из них.
 Опознавание трудных случаев написания орфограмм; умение работать со справочной литературой,

с тестами ЕГЭ;
 понимание  характера  обязательности,  вариативности,  допустимости  в  применении  норм

литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе повседневного
бытового, учебного, научного, делового общения;
владение  на  основе  полученных  знаний  о  нормах  русского  литературного  языка  навыками
самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведѐнной речи;
• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь;
•  применять  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
• 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;
•  владеть  приѐмами  информационной  переработки  прочитанных  и  прослушанных  текстов  и
представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,  редактировать  собственные
тексты, выступать перед аудиторией с докладом;
•  анализировать  научные  (учебно-научные,  научно-популярные),  официально-деловые,
публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей языка с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.
Содержание тем учебного курса
Введение. Орфограммы корня. Опознавательные признаки орфограмм Проверяемые и непроверяемые
безударные гласные в корне. Корни с чередованием гласных, проверяемые значением слова. Корни с
чередованием гласных, проверяемые суффиксом А, согласными, ударением. (4 ч)
Правописание безударных гласных в приставках. Гласные в приставках. Буквы Ы-И после приставок.
Безударные гласные в приставках Пре-При.(3 ч.)  Правописание безударных гласных в суффиксах.
Суффиксы  существительных,  прилагательных.  Суффиксы  существительных.  Суффикс  О-А  в
наречиях. Суффиксы глаголов. Суффикс И в повелительном наклонении. (4 ч)
Правописание  безударных  гласных  в  окончаниях.  Безударные  гласные  И-Е  в  окончаниях
существительных.  Правописание  безударных  гласных  между  основами.  Безударные  гласные  в
окончаниях глаголов. Безударные гласные в окончаниях прилагательных. (4 ч)
Правила  правописания  гласных после  шипящих и  Ц.  Буквы И-Ы после  Ц.  Буквы О,  Е,  Ё  после
шипящих и Ц. Правописание согласных в корне. Правописание согласных в приставках. (4 ч)
Правописание согласных в суффиксах. Правописание суффиксов ЧИК-ЩИК, К-СК Правописание Н-
НН  в  суффиксах  прилагательных,  причастий.  Правописание  Н-НН  в  суффиксах  кратких
прилагательных, кратких причастиях, наречиях. (3ч.)
Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. Употребление Ъ. Правописание Ь в различных частях
речи. (2ч.)
Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.  Частицы НЕ и НИ.  Союз НИ-НИ.
Правописание  НЕ  с  причастиями.  Правописание  НЕ  с  существительными,  прилагательными,
наречиями  на  -  О,-  Е.  Правописание  НЕ  с  глаголами,  деепричастиями.  Слитное  и  раздельное
написание служебных слов. (6ч.)
Слитное и раздельное написание наречий. Слитное и раздельное написание наречий. (1ч.)
Дефисное  написание  слов.  Дефисное  написание  приставок,  суффиксов,  служебных  частей  речи.
Дефисное написание сложных слов и слов с повторяющимися корнями. (2ч.)
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Обобщение материала по орфографии. Контрольное тестирование. (2ч.)
Тематический план

Содержание Количество часов
Введение. Орфограммы корня. 4
Правописание безударных гласных в приставках. 3
Правописание безударных гласных в суффиксах. 4
Правописание безударных гласных в окончаниях. 4
Правила правописания гласных после шипящих и Ц. 4
Правописание согласных в суффиксах. 3
Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 2
Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 6
Слитное и раздельное написание наречий. 1
Дефисное написание слов. 2
Контрольное тестирование. Обобщение материала по орфографии. 2
Итого 35

Элективный курс практической грамотности для 11 классов
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты:
•  сформированность  гармоничной  языковой  личности,  способной  посредством  усвоения  языка
впитать  в  себя  уважение  к  нравственным  ценностям  русского  народа,  русской  многовековой
культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и усвоение
форм толерантного поведения в поликультурном мире;
•  через  осознанное  освоение  лексического  богатства  русского  языка,  получившего  образцовое
воплощение  в  литературных  произведениях  отечественной  классики,  формирование  личности,
несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей своѐ
будущее с развитием своего края, города, села;
• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами,
приобщение  обучающихся  к  эстетическому  отношению  к  миру,  сформированность  основ
экологического  сознания,  понимаемого  относительно  изучения  русского  языка  как  неприменение
речевой  агрессии  и  умение  противостоять  речевой  агрессии  посредством  организации
гармонизирующего  диалога,  осознания  необходимости  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности,
выявление  взаимосвязи  его  разделов  и  уровней,  сформированность  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
•  обеспечение  готовности  и  способности  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни.
Метапредметные результаты:
• 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;
• 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;
• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование);
• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы,
научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для работы с информацией.
Предметные результаты:
•  понимание  характера  обязательности,  вариативности,  допустимости  в  применении  норм
литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе повседневного
бытового, учебного, научного, делового общения;

213



•  владение  на  основе  полученных  знаний  о  нормах  русского  литературного  языка  навыками
самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведѐнной речи;
• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь;
•  применять  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
• 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;
•  владеть  приѐмами  информационной  переработки  прочитанных  и  прослушанных  текстов  и
представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,  редактировать  собственные
тексты, выступать перед аудиторией с докладом;
•  анализировать  научные  (учебно-научные,  научно-популярные),  официально-деловые,
публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей языка с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.
Содержание тем учебного курса
Фонетика. Графика. Орфоэпия.(4 часа)
Фонетика.  Графика.  Основные  фонетические  процессы.  Фонетико  –  графические  упражнения  и
тесты.  Орфоэпия.  Правила  произношения  отдельных  звуков  и  сочетаний.  Ударение.
Акцентологические нормы.
Лексика и фразеология. (2 часа)
Лексика и фразеология. Основные лексические единицы (синонимы, антонимы, омонимы). Паронимы
и парономазы.
Морфемика. (2 часа)
Трудные  случаи  морфемного  и  словообразовательного  разбора.  Морфемы,  их  типы  и  функции.
Способы словообразования
Нормы русского языка.(3 часа)
Морфологические нормы русского языка. Грамматические нормы. Синтаксические нормы.
Орфография. (15 часов)
Знакомство  с  речевыми  и  грамматическими  ошибками.  Орфография.  Гласные  в  корне  слова.
Правописание приставок. Правописание сложных существительных с ПОЛ- и ПОЛУ -. Правописание
О и Е после шипящих. Трудные случаи образования форм существительных. Основные требования к
сочинению.  Выявление  проблемы текста.  Правописание  Н  и  НН в  суффиксах  прилагательных  и
причастий.  Правописание  сложных  прилагательных.  Образование  и  правописание  числительных.
Классификация  местоимений  по  значению,  правописание  местоимений.  Правописание  личных
окончаний глаголов и гласных в суффиксах. Образование причастий и деепричастий. Правописание
наречий. Омонимия служебных и знаменательных частей речи. Слитное и раздельное написание НЕ с
различными частями речи. Правописание служебных слов.
Написание сочинения. (7 часов)
Аргументация  собственной  позиции.  Виды  аргументов.  Написание  сочинения.  Работа  с  текстом.
Изобразительно – выразительные средства.
Итоговое занятие (1 час)

Тематический план
Содержание Количество часов
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 4
Лексика и фразеология. 2
Морфемика 2
Нормы русского языка. 3
Орфография. 15
Написание сочинения. 7
Итоговое занятие. 1
Итого 34

Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания»
Планируемые результаты освоения курса.10 класс
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Методической  основой  преподавания  обществознания  на  ступени  среднего   общегообразования,
согласно  ФГОС,  является  системно-деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности обучающихся.
Личностными результатами,  формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию,
являются:
1)  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,чувство
ответственности  перед  Родиной,  гордость  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  инастоящее
многонационального народа России, уважения государственных символов(герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего
чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 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  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  потребность  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных  жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
13)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-  экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни.
Метапредметными результатами изучения обществознания являются:
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,
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.
Требования  к  предметным  результатам  освоения  интегрированного  учебного  предмета
"Обществознание" (базовый уровень) 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) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
4) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
5)  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  прогнозировать
последствия принимаемых решений;
6) 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 ПРОГРАММЫ КУРСА
Тема 1. Введение.
Социально-гуманитарные знания ипрофессиональная 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 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.
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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. 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.
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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   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 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.
1. Изменения в жизни общества на примере поколения моих родителей.
2. Мой опыт взаимодействия с социальными институтами.
3. Ценностные приоритеты моего поколения.
4. Интернет в жизни старшеклассника: за и против.
5. Изменились ли мотивы учебной деятельности? (Сравнение мотивации у представителей разных
поколений.)
6. Может ли игра помочь учебе? (Роль игровой деятельности в учебном процессе.)
7.  Что  помогает  нам  лучше  понимать  другого  (представителя  другой  национальности,
вероисповедания, иных мировоззренческих позиций)?
8. Можно ли научить творчеству?
9. Нравственные приоритеты поколения молодых.
10.  Значение  прав  и  свобод  человека  в  зеркале  общественного  мнения.  (Анализ  результатов
социологических опросов.)
11. Реализация права на благоприятную окружающую среду в моем регионе.
12. Продукты массовой культуры в моѐм «культурном рационе».
13. Музыка в жизни современной молодежи.
Тематический план, 10 класс
№п/п Наименование разделов, тем Количество частов
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. Политическаяжизнь современногообщества 4
9. Духовнаякультура 3
10. Современныйэтап мирового развития 3
11. Итоговое занятие. Представления работ 1

Программа элективного курса по обществознанию для 11 классов
«Актуальные вопросы обществознания»
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Планируемые результаты
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по
обществознанию, являются:
11)  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,чувство
ответственности  перед  Родиной,  гордость  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  инастоящее
многонационального народа России, уважения государственных символов(герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего
чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 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  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  потребность  в
физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных  жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
13)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-  экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни.
Метапредметными результатами изучения обществознания являются:
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
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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.
Требования  к  предметным  результатам  освоения  интегрированного  учебного  предмета
"Обществознание" (базовый уровень) 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) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
4) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
5)  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  прогнозировать
последствия принимаемых решений;
6) 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
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
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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  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  в  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 и 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 и 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. 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
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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. 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)

222



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.
Общественнаяпалата  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 (5 ч)
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.  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  исоюзы.  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
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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.
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.
Ответственность национальной элиты.
Тематический план, 11 класс
№п/п Название раздела, тема Количество часов
1. Вводное занятие 1
2. Тема I. Общество и общественное сознание 2
3. Тема II. Образы человечества в культурных традициях и

современных социально-политических теориях
3

4. Тема III. Что нас разделяет 2
5. Тема  IV.  Мир  после  крупнейшей  геополитической

катастрофы XX века
2

6. Тема V. Учитесь мыслить глобально 4
7. Тема VI. Глобальная экономика 2
8. Тема VII. Глобальная безопасность 3
9. Тема VIII. Власть в информационном обществе 3
10. Тема IX. Россия и «русский мир» 4
11. Тема  X (заключительная).  Россия  в  глобальном мире:

вызовы и задачи 
5

12. Итоговое повторение 1
13. Представление работ, защита проектов 3
Итого 35

Элективный курс «Решение задач по физике повышенного уровня сложности»,  10 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ :
Выпускник научится:
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 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины
мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство,

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место

в  ряду  других  физических  теорий;  владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а
также прогнозирования  особенностей  протекания  физических  явлений  и  процессов  на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез,

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на

известные физические законы, закономерности и модели, так и на
тексты с избыточной информацией;

 объяснять  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении  физических  и
межпредметных задач;
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые,

экологические, и роль физики в решении этих проблем;
 объяснять  принципы  работы  и  характеристики  изученных  машин,  приборов  и  технических

устройств;
 объяснять  условия  применения  физических  моделей  при  решении  физических  задач,  находить

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся
знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

  проверять  экспериментальными  средствами  выдвинутые  гипотезы,  формулируя  цель
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

  описывать  и  анализировать  полученную в  результате  проведенных  физических  экспериментов
информацию, определять ее достоверность;

  понимать  и  объяснять  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

  решать  экспериментальные,  качественные  и  количественные  задачи  олимпиадного  уровня
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;

  анализировать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

  формулировать  и  решать  новые  задачи,  возникающие  в  ходе  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности;
  усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
  использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические

методы для обработки результатов эксперимента.
Содержание элективного курса «Решение задач по физике повышенного уровня сложности». 10
класс, 1 час

В  10  классе  изучаются  следующие  разделы:  «Механика»,  «Молекулярная  физика  и
термодинамика»,  «Электростатика»,  «Постоянный  электрический  ток».  Курс  физики  в  10  классе
начинается  с  введения  «Зарождение  и  развитие  научного  взгляда  на  мир»,  описывающего
методологию  физики  как  исследовательской  науки,  отражающую  процессуальный  компонент
(механизм)  как  становления,  формирования,  развития  физических  знаний,  так  и  достижения
современных  образовательных  результатов  при  обучении  школьников  физике  (личностных,
предметных и метапредметных).
№п/п Содержание курса Количество часов
1. Решение задач по теме: «Классическая механика Ньютона и

границы ее применимости»
1

2. Решение задач по теме: «Равноускоренное движение.
Уравнения прямолинейного равноускоренного движения»

1
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3. Решение  задач  по  теме:  «Движение  тела,  брошенного  под
углом к горизонту»

1

4. Решение задач по теме: « Законы Ньютона» 1
5. Решение задач по теме: «Динамика точки» 1
6. Решение задач по теме: «Закон Гука» 1
7. Решение задач по теме: «Движение под действием нескольких

сил»
1

8. Решение задач по теме: «Неинерциальные системы отсчета» 1
9. Решение задач по теме: «Законы сохранения в механике» 1
10. Решение задач по теме: «Механическая работа, мощность,

энергия. Закон сохранения энергии»
1

11. Решение задач по теме: «Движение твердого тела. Центр масс
твердого тела»

1

12. Решение задач по теме: «Статика» 1
13. Решение задач по теме: «Механические свойства твердых

тел. Закон Паскаля. Закон Архимеда»
1

14. Решение  задач  по  теме:  «Применение  второго  закона
Ньютона»

1

15. Решение задач по теме: «Закон сохранения импульса при
соударении стальных шаров»

1

16. Решение  задач  по  теме:  «Изучение  движения  тела,
брошенного горизонтально»

1

17. Решение  задач  по теме:  «Измерение  КПД электродвигателя
при поднятии груза»

1

Элективный курс «Решение задач по физике повышенного уровня сложности»,  11 класс
Планируемые результаты
Ученик научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины

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

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

проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя  информацию  из  различных  источников  и
критически ее оценивая;

 различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности  методы  научного
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место
в научном познании;
 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с

учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход  измерений,  получать  значение
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

 проводить  исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и
определять  на  основе  исследования  значение  параметров,  характеризующих  данную  зависимость
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и
демонстрировать взаимосвязь между ними; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом
границ их применимости;

 решать  качественные  задачи  (в  том  числе  и  межпредметного  характера):  используя  модели,
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса (явления);
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 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи
выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные
для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении  физических  и
межпредметных задач;

 использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных
характеристикахизученных  машин,  приборов  и  других  технических  устройств  для  решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде,  для  принятия  решений  в
повседневной жизни.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место

в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей

протекания  физических  явлений  и  процессов  на  основе  полученных  теоретических  выводов  и
доказательств;
 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство,

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые,

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

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные
физические величины, в контексте межпредметных связей;

 объяснять  принципы  работы  и  характеристики  изученных  машин,  приборов  и  технических
устройств;

 объяснять  условия  применения  физических  моделей  при  решении  физических  задач,  находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся
знаний, так и при помощи методов оценки.
Тематический план
№п/п Название раздела Количество часов
1. Магнитное поле 3
2. Электромагнитная индукция 2
3. Механические колебания 1
4. Механические волны 2
5. Электромагнитные волны 2
6. Световые волны. Геометрическая и волновая оптика 5
7. Излучение и спектры 1
8. Основы специальной теории относительности 2
9. Световые кванты 2
10. Атомная физика 2
11. Физика атомного ядра 3
12. Элементарные частицы 1
13. Повторение 5
Итого 34

Элективный курс «Тайны словесного мастерства», 10 класс
Планируемые результаты :  изучение курса приведет к  ликвидации пробелов в  данной области;
овладение  необходимыми  теоретическими  знаниями  приведет  к  обеспечению  высокого  уровня
литературоведческой подготовки учащихся, к овладению навыками применять полученные знания на
практике,  а  именно:  умению  глубоко  анализировать  художественное  произведение,  используя
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сведения  по  теории  литературы,  умению  самостоятельно  формировать  собственное  мнение  о
явлениях художественной культуры.
Содержание 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,  а  также  стремлением
эффективно  подготовиться  и  успешно  сдать  экзамен  по  окончании  средней  (полной)
общеобразовательной школы.

В  первом  разделе  программы  «Художественная  литература  как  вид  искусства»
рассматриваются  вопросы  общего  характера:  что  является  спецификой  литературы  как  вида
искусства,  что  есть  литература  вообще  и  каково  еѐ  отличие  от  других  видов  искусства,  чем
занимается  литературная  критика,  в  чем  своеобразие  русских  критиков.  (Критические  статьи:
А.В.Дружинин «Обломов»,  роман И.А.Гончарова» и Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?»;
Н.А.Добролюбов  «Луч  света  в  «темном  царстве»  и  Д.И.Писарев  «Мотивы  русской  драмы»;
М.Антонович «Асмодей нашего времени» и Д.И.Писарев «Базаров»).

В следующем разделе дается развитие понятия образа вообще (отражение в сознании картины
реальной  действительности)  и  понятия  художественного  образа  (результат  познания
действительности, мысли и чувства, возникших в процессе творческой деятельности писателя). Так
как образ предполагает,  прежде всего,  создание определенного человеческого характера,  то  далее
следует знакомство с последним. Следует вывод, что характер – это совокупность основных черт,
определяющих  индивидуальные  особенности  героя,  а  также  высшая  форма  характера,  большое
художественное обобщение – тип.

В процессе практической деятельности в данном разделе учащиеся, следуя примерному плану
характеристики героя литературного произведения, вырабатывают умение давать полную, целостную
характеристику  тому  или  иному  персонажу  (См.приложение  1).  (Тексты:  Н.В.Гоголь  «Мертвые
души»; И.А.Гончаров «Обломов»).

Третий 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: Л.Толстой «Война и
мир»;  Е.Замятин «Мы»;  А.Ахматова.  Поэзия);  сходство и различие между фабулой и сюжетом, о
реализации  фабулы  в  сюжете  (Тексты:  А.И.Герцен  «Сорока-воровка»;  А.И.Островский
«Бесприданница»). Значительная роль отводится построению произведения, композиции, еѐ 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»;  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).

В  разделе  «Анализ  прозаического  произведения»  речь  пойдет  о  многоплановости
произведения, которая дает нам большие возможности выбора аспекта при анализе. Художественное
произведение  можно  анализировать  с  разных  точек  зрения:  изучить  творческую  историю,
рассматривать соотношение жизненного материала и художественного сюжета, выяснить значение
заглавия  и  эпиграфа  в  связи  с  общим  замыслом,  рассмотреть  систему  образов,  своеобразие
композиции в целом или особенности некоторых композиционных принципов, своеобразие сюжета и
др. Внимание уделяется и роли эпизода в художественном произведении: строение эпизода как части
целого в контексте всего произведения, связь с другими эпизодами, содержательная функция эпизода.
Виды  связей  эпизодов:  причинно-следственные,  причинно-временные,  собственно  временные.  На
примере  существующих  в  школьной  программе  традиционных  планов  анализа  прозаического
произведения и анализа эпизода отводится значительное место практической работе (См. приложение
2, 3). (Тексты: Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»; М.Горький. Рассказы; М.А. Шолохов
«Тихий Дон»; Б.Пастернак «Доктор Живаго»; А.И.Солженицын. Рассказы.)
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В  разделе  «Литературные  роды»  изучаются  отличительные  признаки  родов:  предмет
изображения,  объем  изображения,  способ  повествования,  способ  композиционных  связей,  способ
изображения времени, способ организации сюжета.

Раздел «Жанры литературы» знакомит учащихся с особенностями каждого жанра:  1.  Эпос:
принцип  повествования,  особенности  поэтики,  разновидности  жанра  (Текст:  А.И.  Куприн
«Гранатовый браслет»); 2. Лирика: содержание, объект и субъект изображения и т.д., разновидности
жанра (Тексты: А.А.Фет «Шепот, робкое дыханье…»; К.Бальмонт «Вечер. Взморье. Вздохи ветра»).
3.  Драма:  происхождение  жанра,  его  свойства,  содержание,  отличие  драмы  от  эпоса  и  лирики,
разновидности жанра, классическая схема драмы (М.Горький «На дне»).

В  восьмом  разделе  программы  «Особенности  языка  художественного  произведения»
рассматриваются  свойства  языка  художественной литературы,  языка  как основного средства,  при
помощи  которого  художник  достигает  индивидуализации  изображения  жизни  и  основная  задача
языка:  создание  образа.  Последнее  влечет  за  собой  использование  и  отбор  художником
изобразительно-выразительных средств. Используя тексты художественных произведений, учащиеся
работают над  ролью в  тексте  следующих троп:  метафора,  метонимия,  олицетворение,  сравнение,
эпитет  и  т.д.  Также  выясняют  роль  интонации  синтаксиса  в  произведении.  (Тексты:  И.А.Бунин
«Антоновские яблоки»; А.Платонов «Маркун»).

В разделе «Особенности стихотворного языка» внимание учащихся акцентируется на общих
чертах  стихотворной  речи,  на  существующих  системах  стихосложения  (музыкально-речевое,
силлабическое,  силлабо-тоническое,  тоническое),  на  размерах  стиха  (двусложные  –  хорей,  ямб;
трехсложные – дактиль, амфибрахий, анапест). В этом же разделе происходит знакомство с такими
видами стиха, как белый стих, верлибр. Показывается роль рифмы, еѐ интонационное и смысловое
значение,  способы  рифмовки,  работа  с  такими  терминами,  как  строфа,  стопа,  цезура,  анакруза,
спондей,  пиррихий.(Тексты:  Поэзия  Ф.Тютчева,  А.Фета,  А.Блока,  А.Ахматовой,  М.Цветаевой,
В.Маяковского.).

Раздел «Анализ лирического произведения» предполагает работу учащихся по традиционному
плану анализа лирического произведения (См. приложение 4). 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  (См.  приложение  5). (Тексты:  А.П.Чехов
«Вишневый сад»; А.В.Вампилов «Свидание»; В.С. Розов «В
добрый час»).

Раздел «Историко-литературный процесс. Литературные направления» посвящен, в основном,
характеристике  направлений и  их представителям.  Литературное направление представляет  собой
единство  основных  идейно-художественных  особенностей,  обнаруживается  в  определенный
исторический  период  в  творчестве  ряда  писателей,  близких  друг  другу  по  своей  идеологии  и
жизненному опыту, по своему художественному методу.

Заключительный раздел представляет собой обобщение полученных теоретико- литературных
понятий в виде презентации учащимися творческих работ, проектов.
Тематический план «Тайны словесного мастерства», 10класс (35 часов)
№п/п Название раздела Количество часов
1. Художественная литература как вид искусства 4
2. Художественный образ 6
3. Форма  и  содержание  художественного

произведения
3

4. Тема и идея художественного произведения 8
5. Разные  виды  анализа  художественного 8
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произведения
6. Разные роды литературы 6
Итого 35

2.4. Программы курсов внеурочной  деятельности
Курс внеурочной деятельности «Школа математиков»
Цель и задачи  курса внеурочной деятельности Математика возникла в результате необходимости
использования  ее  элементов  в  практической  деятельности  людей.  В  начале  своего  развития
математические  знания  служили  преимущественно  практическим  целям.  Оторванность
математических  знаний  школьного  курса  от  практики  приводит  к  непониманию  цели  изучения
правил,  формул,  теорем,  закономерностей  и  вызывает  снижение  интереса  к  математике.  Данная
программа  своим  содержанием  может  привлечь  внимание  обучающихся,  обеспечить  осмысление
математических  знаний,  их  практического  значения.  Математическое  образование  не  будет
представляться им чем-то абстрактным, и все реже будет возникать вопрос: ―А зачем нам нужно
изучать  математику?‖.  Данной  программой  предусмотрено  использование  всех  заданий
исключительно  с  практическим  содержанием  (в  том  числе  и  задания  на  смекалку).  Освоение
программы направлено на побуждение познавательного интереса к математике, установление связи
математических знаний с ситуациями из повседневной жизни. Включение в образовательный процесс
математических задач практического содержания важно и в психологическом отношении,  так как
обеспечивает  формирование  познавательного  интереса  обучающихся  и  приобретение  жизненного
опыта, развивает логическое мышление. 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностных:

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 
2)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
3)  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  критичности  мышления  на
уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной  деятельности,  а  также  для  последующего
обучения в высшей школе; 
4)  сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  взрослыми  и  младшими  в  образовательной,  общественно  –  полезной,  учебно  –
исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
Метапредметных:освоение способов деятельности познавательные: 
1)  овладение  навыками  познавательной,  учебно  –  исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 
2)  самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения  задач
творческого и поискового характера; 
3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от образца,
искать оригинальное решение. 
Коммуникативные: 
1) умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 
3)  владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 
4)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы работы; 
5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации  информации,  создание  базы  данных,  презентации  результатов  познавательной  и
практической деятельности. 
Регулятивные: 
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1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 
5)  конструктивное  восприятие  иных  мнений  и  идей,  учѐт  индивидуальности  партнѐров  по
деятельности; 
6)  умение  ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических  событиях,  оценивать  их
последствия; 
7)  осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности. 
Предметных. базовый уровень: 
1)  развитие  представлений  о  математике  как  о  методе  познания  действительности,  позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2)  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии  и  символики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений; 
3)  решение сюжетных задач разных типов на все  арифметические действия;  применение способа
поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования
к  условию;  составление  плана  решения  задачи,  выделение  этапов  ее  решения,  интерпретация
вычислительных  результатов  в  задаче,  исследование  полученного  решения  задачи;  решение
логических задач; 
4) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
5) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и  систем  неравенств;  умения
моделировать  реальные  ситуации  на  языке  алгебры,  исследовать  построенные  модели  с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 
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)  развитие  умений  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при  необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
углубленный уровень: 
1)  сформированность  понятийного  аппарата  по  основным  курсам  математики;  знание  основных
теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения задач; 
2) сформированность умений моделировать реальные ситуации,  исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат; 
3)  освоение  математики  на  профильном  уровне,  необходимом  для  применения  математики  в
профессиональной деятельности и на творческом уровне. 
Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности 
I  раздел.История  математики.  Математика  ХХ  века:  основные  достижения.  Осознание  роли
математики в развитии России и  мира.  Основные виды деятельности учащихся  (познавательная,
информационно-коммуникативная,  рефлексивная).  Поиск  нужной  информации  в  источниках
различного  типа.  Воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией
математических идей.
Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору
дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
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предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учѐтом
устойчивых  познавательных  интересов.  Формы  организации  внеурочной  деятельности:
исследовательская и проектная деятельности. 
II раздел.  Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи.  Логические задачи (по
типу заданий открытого банка ЕГЭ базового уровня). Задачи занимательной арифметики, задачи на
последовательности,  переливания,  взвешивания,  движения,  работу  и  другие.  Софизмы,  ребусы,
шифры,  головоломки.  Задачи  практического  содержания:  физического,  экономического,
химического, исторического профилей (по типу заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).  Основные
виды деятельности  учащихся  (познавательная,  информационно-коммуникативная,  рефлексивная).
Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. Умение адекватно оценивать
правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  еѐ  объективную  трудность  и
собственные  возможности  еѐ  решения.  Умение  производить  аргументированные  рассуждения,
проводить обобщение. Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге. Выполнение работы по
предъявленному алгоритму. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для
решения  учебных  математических  проблем.  Творческое  решение  учебных  и  практических  задач:
умение мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение. Воспитание средствами
математики культуры личности, развитие логического мышления. Применение полученных знаний и
умений  в  практической  деятельности:  умение  решать  текстовые  задачи.  Формы  организации
внеурочной  деятельности:  индивидуальные  и  групповые  занятия,  консультации;  практикумы
решения  задач;  подготовка  к  олимпиадам,  конкурсам,  викторинам,  урок-презентация,  урок  –
исследования. 
III  раздел.  Уравнения  и  неравенства.  Рациональные,  иррациональные,  показательные,
логарифмические,  тригонометрические  уравнения  (по  типу  заданий  открытого  банка  ЕГЭ  по
математике  базового  уровня).  Рациональные,  иррациональные,  показательные,  логарифмические,
тригонометрические  уравнения  и  неравенства  (по  типу  заданий  КИМ  ЕГЭ  по  математике
профильного  уровня).  Схема  Горнера.  Уравнения  и  неравенства  со  знаком  модуля
(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические). Уравнения с параметром
(тригонометрические,  иррациональные,  показательные,  логарифмические  -  по  типу  заданий  КИМ
ЕГЭ по математике профильного уровня). Основные виды деятельности учащихся (познавательная,
информационно-коммуникативная,  рефлексивная).  Умение  классифицировать  уравнения  и
неравенства по типам и распознавать различные методы решения уравнений и неравенств. Умение
приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные
положения  на  самостоятельно  подобранных  конкретных  примерах.  Самостоятельное  составление
алгоритмических предписаний и инструкций по теме. Использование свойств и графиков функций
при решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
Построение  и  исследование  математических моделей для описания и  решения  задач из смежных
дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Составление
обобщающих  информационных  конспектов.  Развитие  умения  производить  аргументированные
рассуждения,  проводить  обобщение.  Работа  с  литературой  (учебной  и  справочной).  Выполнение
работы по предъявленному алгоритму. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения  учебной  задачи,  еѐ  объективную трудность  и  собственные возможности  еѐ  решения.
Умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритм  для  решения  учебных
математических  проблем.  Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной,
учебно  -  исследовательской,  творческой  и  других  видах  деятельности.  Формы  организации
внеурочной  деятельности:  индивидуальные  и  групповые  занятия,  консультации;  практикумы
решения  задач;  урок-презентация,  урок  –  исследования.  IV  раздел.Числа.  Действия  с
действительными  числами.  Свойства  степеней,  корней  и  логарифмов.  Тождественные
преобразования  алгебраических,  логарифмических  выражений.  Простые  и  составные  числа.
Делимость  чисел.  Свойства  чисел.  Операции  над  ними.  Методы рационального  счѐта.  Степень  с
действительным показателем. Корень n – ой степени. Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу
заданий  открытого  банка  ЕГЭ  по  математике  базового  уровня).  Основные  виды  деятельности
учащихся  (познавательная,  информационно-коммуникативная,  рефлексивная).  Умение  выполнять
действия с  действительными числами,  делать  прикидку и оценку результата  вычислений.  Умение
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выполнять  преобразования  целых  и  дробных  рациональных  выражений;  выражений  содержащих
корни  и  степени  с  дробными  показателями,  логарифмические  выражения.  Умение  выражать  из
формулы одну переменную через другие. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках
различного  типа.  Работа  с  литературой  (учебной  и  справочной).  Составление  обобщающих
информационных  таблиц  (конспектов).  Развитие  умения  производить  аргументированные
рассуждения,  проводить  обобщение.  Умение адекватно оценивать  правильность  или ошибочность
выполнения  учебной  задачи,  еѐ  объективную трудность  и  собственные возможности  еѐ  решения.
Умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритм  для  решения  учебных
математических  проблем.  Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной,
учебно  -  исследовательской,  творческой  и  других  видах  деятельности.  Формирование
вычислительной  культуры.  Формы  организации  внеурочной  деятельности:  индивидуальные  и
групповые  занятия,  консультации;  практикумы  решения  задач;  урок-презентация,  урок  –
исследования. 
V раздел. Планиметрия. Стереометрия. Решение задачпо типу заданийКИМ ЕГЭ по математике
(базовый и профильный уровни). Плоские геометрические фигуры, их основные свойства. Прямые
и  плоскости  в  пространстве.  Многогранники.Тела  и  поверхности  вращения.  Основные  виды
деятельности  учащихся  (познавательная,  информационно-коммуникативная,  рефлексивная).
Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших
пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, пирамида); развитие умений моделирования
реальных  ситуаций  на  языке  геометрии,  исследования  построенной  модели  с  использованием
геометрических понятий и теорем.

Применение  полученных  знаний  и  умений  при  решении  задач;  умение  решать  задачи  на
доказательство,  построение  и  вычисление.  Овладение  геометрическим  языком;  развитие  умения
использовать  его  для  описания  предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных
представлений,  изобразительных  умений,  навыков  геометрических  построений.  Креативность
мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении  геометрических  задач.  Развитие
логического мышления,  пространственного воображения,  алгоритмической культуры,  критичности
мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной  деятельности,  а  также
последующего обучения в высшей школе. Применение полученных знаний и умений в практической
деятельности  и  в  повседневной  жизни.  Формы  организации  внеурочной  деятельности:
индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация,
урок – исследования. Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие
в предметной неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической конференции «Познание»,
результаты  ЕГЭ,  поступление  учащихся  в  высшие  учебные  заведения.  Но  важнее  всего  —
первоначальная  рефлексия:  каждый  участник  может  сам  себя  оценить  или  это  может  быть
коллективная оценка после каждого занятия.
Тематическое планирование
Название разделов Количество часов
История математики ХХ века. 4
Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные
задачи.

16

Уравнения. Неравенства. 16
Числа.  Действия  с  действительными  числами.
Свойства  степеней,  корней  и  логарифмов.
Тождественные  преобразования  алгебраических,
логарифмических выражений. 

16

Планиметрия. Стереометрия. 16

Курс внеурочной деятельности «Познай себя»
Пономаренко П.П., Белоусова Р.В. «Психология общения для старшеклассников», Григорьева Т.Г.,
Линская Л.В., Усольцева Т.П. «Основы конструктивного общения», Васильченко К.В. «Путешествие
в страну «Я», Нартова-Бочавер С.К. «Психология личности и межличностных отношений». Основная
цель  психологических  занятий:  развитие  коммуникативных  способностей  учащихся,  которые
проявляются: 
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 во владении средствами коммуникации; 
 в использовании таких средств деятельности, в построении процесса общения; 
 в анализе своей деятельности и выделении новых средств эффективной коммуникации. 

Задачи. 
1.  В  увлекательной  занимательной  форме  познакомить  учащихся  с  понятиями  социальной
психологии. 
2. Формировать устойчивый навык конструктивного общения. 
3. Развивать социальную компетентность. 
4.  Познакомить с психологией малых групп,  проблемами лидерства,  социально-психологическими
особенностями взаимодействия людей в малой группе 
5. Познакомить с условиями и приемами эффективного ведения деловой беседы. 
6.  Воспитание  ответственного,  уважительного  отношения  к  себе  и  окружающим,  терпеливости  к
мнению другого, чувства собственного достоинства, социально-приемлемых качеств характера. 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные результаты. 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 формирование  самооценки  -  осознание  своих  возможностей  в  учении,  способности  адекватно

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех; 
Регулятивные результаты: 
 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 
 определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 
 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 
 уметь адекватно воспринимать предложения и оценку других людей 
 уметь справляться со страхами, обидами, гневом 
 быть  способным  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому  усилию  (к  выбору  в  ситуации

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные результаты: 
 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей 
 учиться исследовать свои качества и свои особенности 
 учиться рассуждать, строить логические умозаключения 
 учиться наблюдать 
 умение структурировать знания; 
 самостоятельное формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том

числе с помощью компьютерных средств; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

Коммуникативные результаты: 
 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 
 планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками  –  определять  цели,  функций

участников, способы взаимодействия; 
 учиться работать в паре и в группе, управлять поведением партнера – оценивать, контролировать и

корректировать действия партнера; 
 выполнять различные роли; 
 уметь отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению сверстников; 

уметь  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и
условиями коммуникации; 
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 владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами родного языка; 
 задавать вопросы, проявляя инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешать  конфликты,  выявлять  проблемы,  находить  и  оценивать  альтернативные  способы

разрешения конфликта, реализация принятого решения 
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности

Главной  целью  обучения  в  данном  курсе  является  развитие  коммуникативных  способностей.  На
личном опыте дети приобретают навыки и умения понимать  свои чувства  и свое эмоциональное
состояние, а также видят, что дружеское расположение друг к другу улучшают отношения между
людьми.  Отводится  время  на  выражение  своего  эмоционального  состояния  в  рисунке,  это  очень
нравится детям и способствует раскрытию внутреннего мира детей, выражению их эмоционального
состояния, особенно у тех детей, которые стесняются выразить свои чувства словами. Используются
нетрадиционные  формы  обучения:  психотехнические  игры,  психологические  тренинги,  ролевые
игры,  разыгрывание  жизненных  ситуаций.  Занятия  проводятся  в  неформальной  обстановке.
Положительный  эмоциональный  фон  занятий  способствует  раскованности  детей,  раскрытию
психологических  возможностей.  Для  этого  широко  используется  разнообразный  диагностический
материал (тесты, анкеты, проективные методики). Большое внимание уделяется анализу конфликтов,
рассматриваются современные теории лидерства и стили руководства, проблема конформизма. Одна
из  тем  посвящена  развитию  навыка  уверенного  отказа,  формированию  умения  сказать  «НЕТ».
Презентации вызывают у ребят необыкновенный восторг, яркие иллюстрации, знакомые персонажи,
способствуют  более  легкому  восприятию,  представленной  темы.  В  занятиях  затрагивается
нравственная составляющая межличностного взаимодействия людей. Обсуждение поступков детей,
их чувств, подводит ребят к пониманию культуры поведения в обществе, со сверстниками. В течение
всех  занятий  происходит  рефлексия  эмоционального  состояния  школьников.  В  конце  каждого
занятия подводится итог того, что узнали и прочувствовали сами ребята. Актуальность и новизна
программы  заключается  в  содержании  программы,  которая  охватывает  весьма  широкий  круг
вопросов. Учитывая возрастные особенности учащихся, в занятиях используются игровые моменты,
дающие  возможность  межличностного  взаимодействия  и  способствуют  формированию
стрессоустойчивой  личности.  Умение  учиться,  составляющее  основу  личностного  развития
учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и
находить  новые  решения;  учиться  сотрудничать  с  другими  людьми  на  основе  уважения  и
равноправия. 
Методы: 
 информирование 
 диагностика 
 ролевое проигрывание 
 беседа 
 психотехнические приемы 
 дискуссии 
 анализ ситуаций. 

Методы  ведения  занятий  выбирались  исходя  из  их  выраженной  практической
направленности.  На  протяжении  занятий  психолог  занимает  позицию  активного  участника.  В
зависимости от вида задания он выступает то, как информатор, то, как эксперт, то, как равноправный
участник или наблюдатель.
Тематическое планирование, 10 класс
№п/п Название темы занятия Количество

часов
1. Введение. Предмет курса, основные понятия и определения 1
2. Общение как межличностное взаимодействие 1
3. Общение как понимание людьми друг друга. 1
4. Цели общения. Структура и средства общения. Виды общения. 1
5. Практикум. Коммуникативное общение 1
6. Невербальные средства общения. 2
7. Речевые средства общения. 1
8. Позиции в общении. Стили общения. 2
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9. Манипулирование. 2
10. Механизмы межличностного восприятия. 2
11. Психологические защиты. Барьеры в общении. 1
12. Конструктивное общение. Контроль эмоций. 1
13. Активное и пассивное слушание. 1
14. Приемы расположения к себе. Самопрезентация. 2
15. Конфликт. Стили разрешения конфликтов. 2
16. Управление конфликтом. 1
17. Коллектив и личность. Лидерство. Конформизм 2
18. Социально-психологические особенности взаимодействия людей в малой

группе. 
1

19. Развитие навыков уверенного отказа. 2
20. Деловая беседа. Психологические особенности публичного выступления. 2
21. Психологические аспекты. 1
22. Практикум. Способы разрешения конфликтов 2
23. "Я -лидер!" 1
24. Обобщение курса за 10 

класс 
1

Тематическое планирование, 11 класс
№п/п Название темы занятия Количество

часов
1. Введение. Предмет курса, основные понятия и определения 1
2. Цели общения. Структура общения 1
3. Общение как понимание людьми друг друга. 2
4. Понятие "метаязык" или язык разговора. 2
5. Основные функции общения 1
6. Практикум. Вербальное и невербальное общение 1
7. Коммуникативные барьеры. 1
8. Практикум.  Тренинг  с  включением  упражнений  группы

"Психогимнастика". 
1

9. Практикум. Выступление со стихотворением (прозой). 1
10. Виды взаимодействия людей. 1
11. Трансактный анализ Э. Бѐрна. 1
12. Практикум. Тест "Трансактный анализ общения" 1
13. Синтоническая модель общения и НЛП. 1
14. Практикум. Тест "Ведущая репрезентативная система" 1
15. Конфликт и способы его разрешения. 1
16. 11 табу в конфликтной ситуации. 1
17. Практикум. Тест "Стратегии поведения в конфликте" (К. Томас). 1
18. Практикум. Тренинг умений. 1
19. Развитие навыков уверенного отказа. 1
20. Общение как восприятие людьми друг друга. 1
21. Механизмы  взаимопонимания  в  общении:  эмпатия,  рефлексия,

идентификация. 
1

22. Умение слушать – путь к популярности и успеху. 1
23. Практикум. Тест «Умеете ли вы слушать?» 1
24. Умение поддержать 

разговор. 
1

25. Самораскрытие. Особенности и ошибки. 1
26. Зависимость стиля общения человека от его характера и типа 

темперамента. 
1

27. Практикум. Опросник Айзенка по определению темперамента. 1
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28. Деловая беседа. 1
29. Правила убеждения собеседника 1
30. Практикум. Выступление с убедительной речью. 1
31. Этика делового общения. 1
32. Практикум. Тест "Ваш стиль делового общения" 1
33. Резервные занятия 2

Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры»
Программа для обучающихся 10-11 классов общеобразовательной школы. Курс «Будь здоров» входит
во внеурочную деятельность по направлению «Спортивно-оздоровительное развитие личности».
Результаты освоения курса 
Личностными результатами программы являются следующие умения: -оценивать поступки людей,
жизненные  ситуации  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и  ценностей;  оценивать  конкретные
поступки  как  хорошие  или  плохие;  -выражать  свои  эмоции;  -понимать  эмоции  других  людей,
сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные  УУД:  -определять  и  формировать  цель  деятельности  с  помощью  учителя;
-проговаривать последовательность действий во время занятия; -учиться работать по определенному
алгоритму 
Познавательные УУД:  -умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:  -планирование учебного сотрудничества с  учителем и сверстниками —
определение  цели,  функций  участников,  способов  взаимодействия;  -постановка  вопросов  —
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; -разрешение конфликтов — выявление,
идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,
принятие  решения  и  его  реализация;  -управление  поведением  партнѐра  —  контроль,  коррекция,
оценка  его  действий;  -умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии  с  задачами  и  условиями коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической
формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных  средств  коммуникации.  -сформировать  навыки  позитивного  коммуникативного
общения.  -  у  учащегося  выработается  потребность  к  систематическим  занятиям  физическими
упражнениями  и  спортивными  играми;  -  сформировано  начальное  представление  о  культуре
движении;  -  обучающийся  сознательно  применяет  физические  упражнения  для  повышения
работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; - обобщение и углубление знаний об
истории, культуре спортивных игр; - умение работать в коллективе. 
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 
Футбол.  8ч. Правила  ТБ.  Закрепление  техники  стоек  игрока,  перемещений  в  стойке.  Варианты
ведения мяча с пассивным сопротивлением защитника.  Удары по воротам на точность попадания
мячом  в  цель.  Комбинации:  ведение,  удар  (пас),  приѐм  мяча,  остановка,  удар  по  воротам
Позиционные нападения без изменения позиций игроков. Нападение 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на
ворота. Игра по упрощѐнным правилам мини-футбола. 
Баскетбол.  8ч.  Правила  ТБ.  Закрепление  техники  стоек  игрока,  перемещений в  стойке.  Ловля  и
передача мяча на месте и в  движении без сопротивления защитника.  Варианты ведения мяча без
сопротивления защитника. Вырывание и выбивание мяча. Броски мяча после ведения и ловли без
сопротивления защитника. Комбинации: ловля, передача, ведение, бросок. Позиционное нападение
(5:0)  без  изменения позиций игроков.  Нападение быстрым прорывом (1:0).  Игра  по упрощѐнным
правилам мини-баскетбола. 
Гандбол.  8  ч.  Правила  ТБ.  Закрепление  техники  стоек  игрока,  перемещений  в  стойке.  Ловля  и
передача мяча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Варианты ведения
мяча с пассивным сопротивлением защитника. Бросок мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой
рукой. Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска. Позиционное нападение без изменения
позиций  игроков.  Нападение  быстрым  прорывом  (1:0).  Игра  по  упрощѐнным  правилам  мини-
гандбола. 
Волейбол. 10 ч. Правила ТБ. Закрепление техники стоек игрока, перемещений в стойке. Передачи
мяча над собой. Приѐм мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперѐд. Нижняя
прямая подача мяча через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнѐром.
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Комбинации: приѐм, передача, удар. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0).
Тактика свободного нападения. Игра по упрощѐнным правилам мини-волейбола.
Тематическое планирование
№ п/п Наименование учебного 

раздела 
Количество часов 

1 Футбол 8 
2 Баскетбол 8 
3 Гандбол 8 
4 Волейбол 10 
Итого 34 
Курс внеурочной деятельности «Будь здоров!»
Программа для обучающихся 10-11 классов общеобразовательной школы. Курс «Будь здоров» входит
во внеурочную деятельность по направлению «Спортивно-оздоровительное развитие личности».
Результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности  В  результате  изучения  данного  курса
внеурочной  деятельности  обучающиеся  получат  возможность  формирования  личностных  и
метапредметных результатов. 
Личностные результаты: • определять смысл влияния физической культуры на здоровье человека; •
устанавливать значение результатов своей игровой деятельности для удовлетворения потребностей в
движении, в общении со сверстниками и взрослыми, в повышении уровня физического развития и
физической  подготовленности,  в  формировании  устойчивых  мотивов  самосовершенствования;  •
оценивать  нравственно-этическую составляющую событий и  действий  с  точки  зрения  моральных
норм. 
Метапредметные  результаты:  Регулятивные:  •  ставить  учебные  задачи  в  соответствии  с
предполагаемой  деятельностью;  •  определять  последовательность  промежуточных  целей  для
достижения конечного результата; • составлять план и последовательность действий для достижения
результата; • контролировать и оценивать выполнение заданий, с целью нахождения несоответствия с
эталоном двигательного действия; • оценивать качество и уровень освоения задания. 
Познавательные:  • находить и структурировать информацию; • анализировать игровые действия с
выделением  существенных  признаков;  •  выстраивать  логическую цепь  рассуждений  на  заданную
тему. 
Коммуникативные:  •  учитывать  позицию  партнера  в  совместной  деятельности;  •  согласовывать
усилия детей в организации и осуществлении совместной деятельности; • учитывать разные мнения и
стремиться  к  координации  различных  позиций  в  сотрудничестве;  •  формулировать  собственное
мнение и позицию; • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; •
контролировать действия партнера в игровой деятельности; • задавать вопросы; • использовать речь
для регуляции своего действия; • адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой
речи. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности

Тема 1.  День здоровья.  (2  часа)  Участие в  спортивном квесте.  Спортивно-туристические походы.
Тема 2. Классный час «Внимание, дети!» (1 час) Разговор о правилах дорожного движения. Тема 3.
Урок  творчества  по  соблюдению  правил  дорожного  движения.  (2  часа)  Оформление  выставки
«Береги  жизнь».  Тема  4.  День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом.  Классный  час
«Антитеррористическая безопасность» (1 час) Разговор о терроризме как мировой проблеме. Понятие
«террористическая  угроза».  Антитеррористическая  безопасность.  Тема  5.  Классный час  «Правила
поведения  в  городе».  Сохранение  собственной  безопасности.  (1  час)  Тема  6.  Беседа  «Грипп.
Симптомы  заболевания.  Профилактика  гриппа»  (1  час).  Разговор  о  гриппе,  симптомах  и
профилактических действиях.  Получение памяток.  Тема 7.  Урок подготовки детей к  действиям в
условиях  экстремальных  и  опасных  ситуаций.  (1  час)  Разговор  о  правилах  эвакуации  из  здания
школы.  Тема  8.  «Спорт  любить  — здоровым быть!»  Классный час  (2  часа)  Разговор о  значении
спортивных занятий  для  сохранения  здоровья.  Тема  9.  «Мы  против вредных привычек».  Выпуск
стенгазет.  (2  часа)  Тема  10.  Месячник  «Мы  выбираем жизнь» Классный час  (2  часа)  Разговор  о
вредных  привычках,  о  здоровом  образе  жизни.  Вред  от  алкоголя.  Наркотические  вещества.
Токсические вещества. Режим дня школьника. Тема 11. Лечебная физкультура. Классный час (2 часа)
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Разговор о лечебной физкультуре как способе сохранения своего здоровья. Приѐмы самомассажа и
релаксации. Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног, лица.
Профилактика нарушения осанки. Тема 12. Народные игры. Русские народные игры. (3 часа). Русские
народные игры как неотъемлемая часть народной культуры. Виды русских народных игр. Проведение
русских  народных  игр.  Тема  13.  Всероссийская  антинаркотическая  акция  «Сообщи,  где  торгуют
смертью».  Классный  час  (2  часа)  Разговор  о  вреде  наркотических  средств  и  путях  борьбы  с
наркотиками. Тема 14. Классный час «Пивной алкоголизм». Беседа врача нарколога (1 час) Тема 15.
Беседа о вреде курения для здоровья. Профилактика курения курительных смесей, злоупотребления
наркотических и психотропных веществ. Классный час (1 час) Тема 16. Спортивные соревнования
между старшими классами (2 часа) Участие в спортивных соревнованиях по волейболу и баскетболу.
Тема 17. Участие в первенстве по лыжным гонкам среди образовательных учреждений. (2 часа) Тема
18. «Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть!» Классный час (2 часа) Тема 19. «Здоровое
питание – отличное настроение». Классный час (1 час) Разговор о полезных и вредных для организма
продуктах питания.  Тема  20.  «Полезные  и  вредные привычки».  Классный час (1  час)  Разговор о
вредных привычках, о здоровом образе жизни. Тема 21. Чемпионат по легкой атлетике (2 часа)
Тематическое планирование
№ 
п/п 

Наименование учебного раздела Кол-во 
часов 

1 Здоровый образ жизни. Здоровое питание. 9 
2 Профилактика заболеваний 6 
3 Профилактика вредных привычек 9 
4 Безопасность жизнедеятельности. 4 
5 Спорт и спортивные увлечения. 6 
Итого 34

Курс  внеурочной деятельности «Мастерская читателя»
Программа  для  обучающихся  10-11  классов  общеобразовательной  школы.  Курс  «Мастерская
читателя»  входит  во  внеурочную  деятельность  по  направлению  «Духовно-нравственное».
Результаты освоения курса внеурочной деятельности В результате освоения программы занятий
внеурочной  деятельности  «Мастерская  читателей»  формируются  следующие  предметные  умения,
соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего
образования:  -  осознавать значимость чтения для личного развития;  - формировать потребность в
систематическом  чтении;  -  использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное, поисковое); - уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; - пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
Регулятивные умения: - уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; - уметь
самостоятельно работать с новым произведением; - уметь работать в парах и группах, участвовать в
проектной  деятельности,  литературных  играх;  -  уметь  определять  свою  роль  в  общей  работе  и
оценивать свои результаты. 
Познавательные  учебные  умения:  -  прогнозировать  содержание  книги  до  чтения,  используя
информацию из аппарата книги;  -  отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; -
составлять  краткие  аннотации  к  прочитанным книгам;  -  пользоваться  словарями,  справочниками,
энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения:  -  участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения; - оценивать поведение героев с точки зрения морали,
формировать свою этическую позицию; - высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре
книги; - участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
 Метапредметные  -  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных  задач;  -  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; - умение определять
понятия,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
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делать выводы; - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение; - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; 
Предметные  результаты:  -  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских
писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; - понимание связи
литературных  заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного  звучания;  -  умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения; - характеризовать его героев сопоставлять героев
одного или нескольких произведений; определение в произведении выразительных средств языка,
понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания  изведения  (элементы
филологического  анализа);  -  владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при
анализе литературного произведения; - формулирование собственного отношения к произведениям
литературы, их оценка; - собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;  -  понимание  авторской  позиции  и  своѐ  отношение  к  ней;  -  восприятие  на  слух
литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности

Программа  состоит  из  трех  блоков,  которые  в  течение  учебного  времени  чередуются  в  силу
специфики  тем:  1.  Классика  будет  жить  всегда.  Данный  блок  предполагает  работу  с  текстами
классической литературы, авторы которой знакомы ребятам из школьной программы. А.С. Пушкин,
Н. В. Гоголь, А. Чехов, О. Э. Мандельштам, А. Блок, Б. Пастернак, В. Шукшин, А. Вознесенский и
другие.  2.  О  чем  пока  не  говорили  в  школе.  В  этом  блоке  предполагается  работа  с  авторами  и
текстами, которых нет в школьной программе. Это новые имена. Знакомство с писателями, поэтами,
композиторами, артистами современности и периода,  который учебниками не затронут.  Основной
период – последняя треть XX века.  В центре – историко-культурное пространство этого периода.
Имена, с которыми предстоит познакомиться, узнать глубже: Владимир Высоцкий, Татьяна Снежина,
Михаил Задорнов, Михаил Евдокимов, Дж. Роулинг, А. Пугачева и другие 3. День рождения автора.
Этот  блок  посвящен  юбилеям  писателей  и  поэтов.  Занятия  посвящены  М.Ю.  Лермонтову,  С.  А.
Есенину,  М.И.  Цветаевой  и  другим  авторам.  Важной  особенностью  программы  является  то,  что
практически каждое занятие связано со временем его проведения. Именно поэтому нет структурного
разделения на разделы. Ещѐ одной важной особенностью программы является то, что соавторами ее
оказались сами учащиеся.
№п/п Наименование учебного раздела Кол-во часов
1 Классика будет жить всегда 12 
2 О чем пока не говорили в школе 12 
3 День рождения автора 10 
Итого 34 

Курс внеурочной деятельности «Мир вокруг нас»
Цели изучения курса: 
  развивать интеллектуальные и практические умения учеников в области экономики; 
  сформирование устойчивое понимание экономических терминов и понятий; 
  познакомить учеников с проблемами в области экономики; 
  научить навыкам правильного решения задач; 
  научить анализировать нужную информацию; 
  научить учеников правильно применять теоретические знания в жизни. 

Задачи: 
  способствовать профессиональному самоопределению учащихся, формированию личности, 

адаптированной к сознательному выбору будущей специальности; 
  способствовать развитию самостоятельной работы; 
  развивать логическое, творческое и аналитическое мышление; 
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  способствовать развитию коллективной работы. 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате изучения курса экономики в старших классах учащийся научиться: - понимать смысл
основных  теоретических  положений  экономической  науки;  -  знать  основные  экономические
принципы  функционирования  семьи,  фирмы,  рынка  и  государства,  а  также  международных
экономических  отношений;  -  приводить  примеры:  взаимодействия  рынков,  прямых  и  косвенных
налогов,  взаимовыгодной международной торговли;  -  описывать:  предмет и метод экономической
науки,  факторы производства,  цели  фирмы,  основные виды налогов,  банковскую систему,  рынок
труда,  экономические  циклы,  глобальные  экономические  проблемы;  -  объяснять:  экономические
явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закона спроса; причины неравенства
доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; - сравнивать/ различать: спрос и
величину  спроса,  предложение  и  величину  предложения,  рыночные  структуры,  безработных  и
незанятых,  организационно  –  правовые  формы предприятий,  акции  и  облигации;  -  вычислять  на
условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса и предложения в
зависимости  от  изменения  формирующих  его  факторов,  равновесную  цену  и  объем  продаж;
экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль,  смету,  бюджет  доходов  и  расходов,  спрос
фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; - применять дл
экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в
результате изменения ценна факторы производства, товары – заменители и дополняющие товары; 
Получит возможность научиться: - исполнять типичные экономические роли;
- решать практические задачи, связанные с жизненными ситуациями; - совершенствования 
собственной познавательной деятельности; - оценки происходящих событий и поведения людей с 
экономической точки зрения; - осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
экономической информации - Получат навыки рационального экономического поведения; -овладеют 
некоторыми методами самостоятельного принятия нестандартных решений в сложных ситуациях; 
-овладеют рядом экономических понятий и научатся применять их на практике; 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности

Содержание Формы организации и 
виды деятельности 

Тема 1 «Главные вопросы экономики»(3 ч) Экономика как 
система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) 
и экономические(ограниченные )блага. Специализация как 
способ увеличения производства экономических благ. Типы 
специализации. Понятие о производительности труда. 
Причины возникновения торговли и ее экономическое 
значение. Потребности людей и их виды. Причины, по 
которым потребности людей не могут быть удовлетворены 
полностью. Основные виды ограниченных ресурсов 
производства Понятие об абсолютно и относительной 
ограниченности ресурсов. Причины, по которым невозможно 
преодоление относительной ограниченности 
производственных ресурсов. Неизбежность выбора при 
использовании ограниченных ресурсов и его цена. Главные 
вопросы экономической жизни общества. 

Групповая работа лекции,
практикумы 

Тема 2 «Типы экономических систем»(5ч) Понятие об 
экономических системах и основные критерии их 
разграничения. Традиционная экономическая система. Частная
собственность как основа рыночной экономической системы. 
Роль механизма цен как ориентира для продавцов и 
покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и
источники его слабостей. Командная система: ее особенности 
и минусы. Причины возникновения смешанной экономической
системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль 
рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Групповая работа лекции,
практикумы 
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Обобщение и повторение по теме: «Главные вопросы 
экономики. Типы экономических систем.» 

Тема 3 «Силы, которые управляют рынком»(4 ч) Понятие о
спросе. Факторы формирования величины спроса. Ценовой 
барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание 
предельной полезности товара. Эффект Гиффена. 
Эластичность спроса и ее значение для продавцов. Понятие о 
предложении. Факторы формирования величины предложения.
Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 
продавцов. Обобщение и повторение по теме: «Силы, которые 
управляют рынком». 

Групповая работа лекции,
практикумы 

Тема 4 «Как работает рынок»(4 ч) Механизм формирования 
рыночного равновесия. Типы рыночных ситуаций: дефицит, 
затоваривание, равновесие. Понятие о равновесном количестве
товаров и равновесной цене. Что такое оптовая и розничная 
торговля. Понятие о физическом(осязаемом) и 
незримом(неосязаемом) капитале. Сбережения и их 
превращение в капитал. Различия между собственным и 
заемным капиталом. 

Групповая работа лекции,

Обобщение и повторение по теме: «Как работает рынок». 
Тема 5 «Мир денег»(4 ч)  Причины изобретения денег. Виды
денег. История возникновения бумажных денег. . Товарные и
кредитные  деньги.  Наличные  и  безналичные  деньги.
Демонетизация  золота.  Понятие  об  эмиссии  денег.
Современная структура денежной массы. Денежные системы.
Ликвидность  денег.  Денежные  агрегаты.  Функции  денег
.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. Обобщение и
повторение по теме: «Мир денег». 

Групповая работа лекции,
практикумы 

Тема 6  «Банковская система»(4ч)  Причины возникновения
банков.  Основные  виды  услуг,  оказываемых  банками.
Структура  цены  банковского  кредита.  Причины
экономической  рациональности  деятельности  банков.
Основные  виды  банков.  Роль  банков  в  условиях  рыночной
экономики.  Принципы  кредитования.  Виды  банковских
депозитов. Закономерности формирования процента за кредит.
Операции  банков.  Пассивные  и  активные  операции  банков.
Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает
деньги.  .  Центральный  банк  и  его  роль  в  осуществлении
экономической  политики  государства.  Обобщение  и
повторение по теме: «Банковская система». 

Групповая работа лекции,
практикумы 

Тема7 «Человек  на  рынке  труда»(2  ч)  Особенности  труда
как товара. Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое
рабочая сила. Факторы, формирующие спрос на труд. Кривая
спроса на труд. Понятие о производном характере спроса на
рынке  труда.Ставка  заработной  платы  как  равновесная  цена
труда. Связь уровня оплаты труда с его производительностью
и  ценами  изготавливаемой  продукции.  Факторы,
формирующие  предложение  на  рынке  труда.  Кривая

Групповая работа лекции,
практикумы 

242



предложения  на  труд.  Дифференциация  ставок  заработной
платы. 

Тема 8 «Социальные проблемы рынка труда»(3 ч)  Почему
возникают профсоюзы и какую они играют роль в экономике.
Причины  и  формы  конфликтов  между  продавцами  и
покупателями на рынке труда. Структура системы заработной
платы.  Виды  заработной  платы.  Премия.  Сдельная  и
повременная  зарплаты.  Комиссионные.  Льготы.  Зависимость
заработков  от  образования.  Прожиточный  минимум  как
объективная нижняя граница оплаты труда.  Трудовая пенсия
как способ стимулирования роста производительности труда..
Государственное  регулирование  размеров  минимальной
оплаты труда. 
Обобщение и повторение по теме: «Человек на рынке труда. 

Групповая работа лекции,
практикумы 

Социальные проблемы рынка труда.» 
Тема 9 «Экономические проблемы безработицы»(4 ч) 
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. 

Групповая работа лекции, 
практикумы 

Тематическое планирование
Содержание Количество часов 
Тема 1 «Главные вопросы экономики» 3 
Тема 2 «Типы экономических систем» 5 
Тема 3 «Силы, которые управляют рынком» 4 
Тема 4 «Как работает рынок» 4 
Тема 5 «Мир денег» 4 
Тема 6 «Банковская система» 4 
Тема7 «Человек на рынке труда» 2 
Тема 8 «Социальные проблемы рынка труда» 3 
Тема 9 «Экономические проблемы безработицы» 4 
Итоговое тестирование 2 

Курс внеурочной деятельности «Методы решения физических задач»
Цели: 
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,

навыках и способах практической деятельности. 
 приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении практических,

экспериментальных работ. 
 углубление, систематизация и расширение полученных в основном курсе знаний и умений; 
 помощь в преодолении трудностей, испытываемых при решении задач по данным темам на уроках и

тем самым повышение качества знаний по физике 
Задачи: 

 Научить  учащихся  самостоятельно  анализировать  конкретную  проблемную  задачу  и  находить
наилучший способ еѐ решения; усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 
 Развитие творческих способности учащихся и привитие практических, исследовательских умений. 
 Развитие умения работать с различными источниками информации. 
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 Углубление интереса к предмету за счет применения деятельностного подхода в изучении курса и
подборки познавательных нестандартных задач. 

 Создание  условия  для  формирования  у  учащихся  коммуникативных  навыков,  которые
способствуют развитию умений работать в группе, вести дискуссию. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Личностные:
сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся; 
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно  ориентированного

подхода. 
Метапредметные результаты Регулятивные: 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
 Уметь работать по предложенным инструкциям; 

Познавательные: 
 производить расчеты по физическим формулам; 
 использовать различные способы решения задач; 
 применять алгоритмы, аналогии и другие методологические приемы решения задач; 
 решать задачи с применением законов и формул; 
 строить и объяснять графики; 
 анализировать полученный ответ; 
 уметь правильно оформлять задачи, 
 работать со средствами информации. 
 уметь пользоваться теоретическими знаниями на практике, в жизни; 

Коммуникативные: 
 уметь работать в паре и коллективе; 
 допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не

совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 задавать вопросы. 

Предметные результаты В результате изучения курса внеурочной деятельности ученик научится: •
решать задачи, используя физические законы и формулы, на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты; 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,
свободное падение тел, колебательное движение, 
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь,

скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление,  кинетическая  энергия,
потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД простого  механизма,
сила  трения,  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  при  описании  правильно  трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел,  механические явления и процессы, используя физические законы и
принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III
законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

 решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
Гука, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая
энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД  простого
механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость
еѐ распространения), 
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  на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ
решения, и проводить расчѐты; 
  овладение способами выполнения расчетов для нахождения: количества теплоты, необходимого для

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, внутренней энергии, механической работы,
мощности, электроемкости, энергии заряженного конденсатора 

  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных
практических  задач,  в  том  числе  с  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,
калькулятора и компьютера; 
  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 
  знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с

помощью перебора возможных вариантов; 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в окружающей среде; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о механических и тепловых,
электрических явлениях и физических законах; 

  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер
фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии)  и  ограниченность
использования частных законов (закон Гука и др.); 

  находить  адекватную предложенной задаче  физическую модель,  разрешать  проблему на основе
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность
полученного значения физической величины. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности

Содержание Формы организации и виды 
деятельности 

1.Ведение (2 часа). Классификация физических задач, 
Алгоритм решения задач. 

—Иметь представление о правилах и 
приемах решения физических задач 

2.Механика (15 часов) 
Прямолинейное равномерное движение. Средняя 
скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. 
Графики зависимости кинематических величин от 
времени. Баллистическое движение. Движение 
материальной точки по 
окружности. Законы Ньютона. Закон всемирного 
тяготения, сила тяжести, вес тела. Сила упругости, сила 
трения. Решение задач на определение характеристик 
гармонических колебаний, упругих механических волн. 
Импульс. Решение задач на закон сохранение импульса. 
Энергия. Решение задач на закон сохранения энергии. 
Механическая работа, мощность. Работа силы тяжести, 
силы упругости. Статика и гидростатика 

Определять координаты, пройденный
путь, скорость и ускорение тела по 
уравнениям зависимости координат и
проекций скорости от времени. —
экспериментально исследовать 
различные виды движения; 
—классифицировать виды, уравнения
движения; —применять знания к 
решению физических задач. —Знать 
определение ускорения, 
равноускоренного движения, 
ускорения свободного падения. —
Вычислять перемещение при 
равноускоренном движении. —
Понимать особенности свободного 
падения, движения тела, брошенного 
вертикально вверх. —Понимать 
особенности движения тела, 
брошенного под углом к горизонту. 
—Определять дальность полета, 
время полета, максимальную высоту 
подъема тела при движении под 
углом к горизонту, время подъема до 
максимальной высоты, скорость в 
любой момент движения. —
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Вычислять период обращения и 
частоту обращения, циклическую 
частоту, угловую скорость, 
перемещение и скорость при 
криволинейном движении, 
центростремительное ускорение. —
Применять закон всемирного 
тяготения при расчетах сил и 
ускорений взаимодействующих тел; 
—вычислять импульс тела; —
применять закон сохранения 
импульса для вычисления изменений 
скоростей тел при их 
взаимодействии; —вычислять работу 
сил и изменение кинетической 
энергии тела; —вычислять 
потенциальную энергию тел; 
—применять закон сохранения 
механической энергии для замкнутой 
системы взаимодействующих тел. —
Изображать колебательные системы и
силы, действующих внутри них. —
Применять условия равновесия тел. 
—Вычислять момент силы. —
Применять закон Паскаля. —
Вычислять силу Архимеда, вес тела в 
жидкости

3. Молекулярная физика (11 часов) Основное 
уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа. 
Газовые законы. Графический способ решения задач. 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 
Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 
Первый и второй законы термодинамики. Насыщенный 
пар. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. 
Капиллярные явления. Механические свойства твердых 
тел. 

Решать задачи с применением 
основного уравнения молекулярно 
кинетической теории; — объяснять с 
точки зрения статистической физики 
смысл термодинамических 
параметров; — рассчитывать 
количество теплоты, необходимое 
для осуществления процесса с 
теплопередачей; — рассчитывать 
количество теплоты, необходимое 
для осуществления процесса 
перехода вещества из одной фазы в 
другую; — рассчитывать изменение 
внутренней энергии тел, работу и 
переданное/полученное количество 
теплоты с использованием первого 
закона термодинамики; — 
рассчитывать работу, совершенную 
газом/над газом, по графику 
зависимости p(V) — рассчитывать 
КПД тепловой машины; 

4. Электростатика (6 часов) Электризация тел. Закон 
Кулона. 

—Объяснять электризацию тел при 
соприкосновении. 
—Решать задачи разных видов на 
описание 

Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции электростатических полей. 
Электроемкость. Конденсаторы. Соединения 

электрического поля различными 
средствами: законами сохранения 
заряда и законом Кулона, силовыми 
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конденсаторов. Энергия электростатического поля. линиями, напряженностью, энергией. 
—Решать задачи на описание систем 
конденсаторов. 

Тематическое планирование
№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов 
1. 1.Введение 2 
2. 2. Механика 15 
3. 3. Молекулярная физика 11 
4. 4. Электростатика 6 
Итого 34

Курс внеурочной деятельности «Химия в быту»
Цели изучения курса внеурочной деятельности "Химия в быту": 

 обогащение познавательного и эмоционально-смыслового личного опыта восприятия химии путем
расширения знаний, выходящих за рамки обязательной учебной программы; 

 расширение знаний учащихся о применении веществ в  быту и мерах безопасного обращения с
ними; 

 создание  условий  для  самооценки  подготовленности  учащихся  к  продолжению
естественнонаучного образования в средней школе. 

 формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли  химии  в  создании
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого
химические знания; 

 приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и  самопознания;
ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности: решения проблем, принятия решении, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, в повседневной жизни; 

 овладение умениями наблюдать химические явления в повседневной жизни; 
 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе  проведения

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими
жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и
элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в
быту,  сельском хозяйстве и на производстве,  решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
Задачи: 

 обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 
 отработать навыки решения простейших задач; 

 начать  формировать  связь  между  теоретическими  и  практическими  знаниями
учащихся;сформировать  основы  экологической  культуры  соответствующей  современному уровню
экологического мышления; 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения учебного курса: обучающийся научится:  осознавать единство и
целостность  окружающего  мира,  возможности  его  познаваемости  и  объяснимости  на  основе
достижений науки; 

  постепенно  выстраивать  собственное  целостное  мировоззрение:  осознавать  потребность  и
готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 
  формировать экологическое мышление:  умение оценивать свою деятельность и поступки других

людей с  точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на
Земле. 
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  формировать  ответственное  отношение  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;

  формированию  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практике,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира; 

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

  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности; 

  основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 
Метапредметные  результаты  освоения  учебного  курса:  Регулятивные  УУД  обучающийся
научится: 

  самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель  учебной
деятельности; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно средства достижения цепи; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, 
  работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки

самостоятельно; 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя. 
  ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее

достижения. 
  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на основе  учѐта  выделенных учителем

ориентиров действия в новом учебном материале. 
 планировать ресурсы для достижения цели. 

  называть  трудности,  с  которыми  столкнулся  при  решении  задачи,  и  предлагать  пути  их
преодоления/избегания в дальнейшей деятельности. 
Познавательные УУД Обучающийся научится: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выявлять причины и следствия простых явлений. 
  осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для

указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик обьекта; 
 составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, сложных и т.п.). 
  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).   уметь определять

возможные  источники  необходимых  сведений,  производитьпоискинформации,  анализировать  и
оценивать еѐ достоверность; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
  переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в

текст и наоборот; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 давать определения понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
  обобщать  понятия  —  осуществляет  логическую  операцию  перехода  от  видовых  признаков  к

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 
  осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для

указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 
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  самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и тд.); 
 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их; 
 координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
 спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 
  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их

достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
  адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели определѐнной сложности в  различных

сферах самостоятельной деятельности; 
  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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); 
  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и

синтаксическими нормами родного языка; 
  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 
Предметные результаты освоения учебного курса: 1. В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий; 
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 
 описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной жизни; 
 классифицировать изученные объекты и явления; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений; 

  структурировать  изученный  материал  и  химическую  информацию,  полученную  из  других
источников; 
 безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни. 

2. В ценностно - ориентационной сфере: 
 анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей среды бытовой  и   производственной

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 
3. В трудовой сфере: 
проводить химический эксперимент. 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и
лабораторным оборудованием. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности

Содержание Формы организации виды деятельности 

Тема 1. Введение. Основы безопасного обращения с веществами (5 часов) 
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Цели и задачи курса. Химия и еѐ значение. 
Место химии среди естественных наук. 
Вещества в быту. Классификация бытовых 
веществ. Правила безопасного обращения с 
веществами. 
Основные пути проникновения вредных 
веществ в организм человека (через рот, через
кожу, через органы дыхания). Отравления 
бытовыми веществами (уксусная кислота, 
природный газ, угарный газ и другие). Ожоги.
Классификация ожогов. Степени ожогов. 
Первая медицинская помощь при ожогах. 
Первая медицинская помощь при 
отравлениях. Первая медицинская помощь 
при травмах электрическим током. 
 

Лекция 

Практическое 
занятие

обобщать понятия; 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления; выявлять 
причины и следствия 
простых явлений; 
оценивать жизненные 
ситуации с точки 
зрения безопасного 
образа жизни и 
сохранения здоровья; 
оказывать первую 
помощь при 
отравлениях, ожогах и
других травмах. 
составлять 
инструкцию 
безопасного 
обращения с 
веществами; 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя.

Тема 2. Пищевые продукты (7ч) Основные 
питательные вещества (белки, жиры, 
углеводы), микроэлементы. Основные 
источники пищевых питательных веществ. 
Калорийность (энергетическая ценность) 
пищевых продуктов. Высоко- и 
низкокалорийные продукты питания. 
Энергетическая ценность дневного рациона 
человека. Состав дневного рациона. Диеты. 
Как избежать ожирения. Пищевая аллергия. 
Основные принципы рационального питания. 
Первая медицинская помощь при пищевых 
отравлениях. Состав пищевых продуктов. 
Химические компоненты продуктов питания: 
консерванты, красители, загустители, 
ароматизаторы. 
Поваренная соль, ей состав и 
значение для организма человека. Вещества, 
используемые при приготовлении пищи. 
Уксусная кислота, еѐ консервирующее 
действие. Растительное масло. Животные 
жиры. Чипсы и сухарики. Их состав. 
Продукты сетей быстрого питания (фаст-
фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный диабет. 
Генно-модифицированные продукты и ГМО. 
Опасность частого употребление продуктов 

Лекция Давать определения 
понятиям;
Анализировать, 
сравнивать и обобщать
факты и явления; 
структурировать 
изученный материал и 
химическую 
информацию, 
полученную из других
источников; оценивать
жизненные ситуации с
точки зрения 
безопасного обпаза 
жизни и сохранения 
здоровья.
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фаст-фуда. Напитки. Чай. Кофе. Их состав. 
Кофеин, его действие на организм. Соки. 
Газированные напитки. Состав газированных 
напитков. Красители и консерванты в 
напитках. Энергетики. Действие энергетиков 
на организм. Чем лучше всего утолять жажду.

Практическое 
занятие

Тема 3. Домашняя аптечка (4 часа) 
Лекарства. Сроки годности лекарств. 
Классификация лекарств. Обезболивающие 
средства. Антибиотики. 
Противоаллергические средства. Витамины. 
Инструкции по применению лекарств. 
Назначение лекарств. Противопоказания. 
Правила употребления лекарств. Почему 
нельзя употреблять лекарства без 
назначения врача. Первая медицинская 
помощь при отравлениях лекарственными 
препаратами. Практическая работа. 
Домашняя аптечка. 

Лекция

Практическое 
занятие

обобщать понятия; 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления; выявлять 
причины и следствия 
простых явлений; 
оценивать жизненные 
ситуации с точки 
зрения безопасного 
образа жизни и 
сохранения здоровья; 
оказывать первую 
помощь при 
отравлениях 
лекарственными 
препаратами; 
составлять 
инструкцию 
безопасного 
обращения с 
лекарственными 
препаратами. 

Тема 4. Косметические средства и личная 
гигиена (4 часа) Искусственные и 
натуральные косметические средства. 
Косметические и декоративные пудры. Лак 
для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. 
Красители для волос. Моющие косметические
средства. Мыла. Основные компоненты мыла.
Шампуни. Уход за кожей. Уход за волосами. 
Уход за зубами. 

Лекция обобщать понятия; 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию;анали
зировать, сравнивать,
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления; выявлять 
причины и следствия 
простых явлений; 
оценивать жизненные 
ситуации с точки 
зрения безопасного 
образа жизни и 
сохранения здоровья. 

Тема 5. Средства бытовой химии (5 часов) 
Из истории использования моющих средств. 
Синтетические моющие средства (СМС). О 
чѐм говорит ярлычок на одежде. Моющее 
действие СМС. Химический состав и 
назначение СМС. Отбеливатели. Средства 
для чистки кухонной посуды. Средства для 

Лекция сохранения здоровья; 
структурировать 
изученный материал и 
химическую 
информацию, 
полученную из других
источников; 
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борьбы с насекомыми. Удобрения и 
ядохимикаты. Правила безопасного хранения 
средств бытовой химии. Правила безопасного
использования средств бытовой химии. 
Практическая работа. Составление 
инструкций по безопасной работе со 
средствами бытовой химии. 

Практическое 
занятие

составлять 
инструкцию 
безопасного 
обращения со 
средствами бытовой 
химии. 

Тема 6. Химия и экология. (7 часов) 
Использование природных ресурсов. Надолго
ли нам хватит полезных ископаемых. 
Сырьевые войны. Вода. Вода в масштабах 
планеты. Круговорот воды в природе. 
Питьевая вода и еѐ запасы. Минеральные 
воды. Качество воды. Загрязнители воды. 
Очистка питьевой воды. Основные виды 
загрязнений атмосферы и их источники. 
Парниковый эффект, глобальное потепление 
климата и их возможные последствия. 
Озоновый слой и его значение для жизни на 
Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита 
атмосферы от загрязнения. Почва, еѐ состав. 
Основные виды загрязнений почвы и их 
источники. Промышленные и бытовые 
отходы. Основные виды твѐрдых отходов. 
Возможные направления использования 
твѐрдых отходов. Бытовой мусор. Утилизация
бытовых отходов. Личная ответственность 
каждого человека за безопасную 
окружающую среду. 
Практические работы. 
Органолептические свойства воды. 
(Сравнение различных видов воды по запаху, 
цвету, прозрачности, наличию осадка, 
пригодности для использования.) Изучение 
состава почвы. (Состав почвы. Механический
анализ почвы. Практическое определение 
наличия в почве воды, воздуха, минеральных 
солей, перегноя.) 

Лекция

Практическое 
занятие

обобщать понятия; 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления; выявлять 
причины и следствия 
простых явлений. 
Структурировать 
изученный материал 
химическую 
информацию, 
полученную из других
источников; 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя;
оценивать 
экологический 
рисквзаимоотношений
человека и природы; 
осознавать единство и 
целостность 
окружающего мира; 
формировать 
экологическое 
мышление. 

Защита проектов (3 часа) ТЕМЫ ПРОЕКТОВ. 
Искусственная пища: 
за и против. 
Правильное питание – 
основа здорового 
образа жизни. Химия в
моѐм доме. Из истории
моющих средств. Как 
и чем мыть посуду. 
Личная 
ответственность 
человека за охрану 
окружающей среды. 
Чистящие и моющие 
средства. Домашняя 
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аптечка. 
Антисептические 
препараты. Лекарства 
против простуды. 

Тематическое планирование
№ п/п Тема занятия Кол-во часов 
1. Тема 1. Введение. Основы безопасного 

обращения с веществами 
5 

2. Тема 2. Пищевые продукты 7 
3. Тема 3. Домашняя аптечка 4 
4. Тема 4. Косметические средства и личная 

гигиена 
4 

5. Тема 5. Средства бытовой химии 5 
6. Тема 6. Химия и экология 7 
7. Защита проектов 3 
Итого 35
Курс внеурочной деятельности  «Театральная студия. В мире школьных праздников»
Планируемые результаты
Личностные результаты
-  Умение  оценивать  правильность  выполнения  работы  на  уровне  адекватной  ретроспективной
оценки;
- Целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению трудностей.
- Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- Активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.
- Умение произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.
- Ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке.
- Умение создавать импровизации под музыку разного характера.
- Свободно и естественно выполняют на сцене простые физические действия.
- Владение комплексом артикуляционной гимнастики.
- Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную
тему.
- Умение менять по заданию учителя высоту и силу звучания голоса.
- Умение регулировать громкость, темп речи.
- Умение произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах.
- Умение правильно распределять дыхание в речи.
- Умение произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие.
- Умение правильно использовать телодвижение, мимику, жесты.
- Умение произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.
- Умение читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логически
ударения.
- Умение использовать средства общения.
- Умение строить диалог с партнером на заданную тему.
- Умение подбирать рифму к заданному слову.
- Умение составлять диалог между сказочными героями.
- Знание наизусть несколько стихов русских и зарубежных авторов.
Метапредметные результаты:
- Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
- Первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Приобретение школьниками
знаний об общественных нормах поведения в различных местах (театре).
-  Внутренняя  позиция  ребѐнка  на  основе  положительного  отношения  к  школе;  включаться  в
творческую деятельность под руководством учителя.
- Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
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- Умение строить речевое высказывание в устной форме.
Предметные результаты:
Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
- Ценностного отношения к социальной реальности в целом.
- Познавательные интересы, учебные мотивы, уважительное отношение к иному мнению и культуре
других народов.
-  Чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с  мировой  и  отечественной
культурой;
- Умение вносить необходимые коррективы;
- Умение планировать работу и определять последовательность действий.
Содержание

Программа  ―Мир  школьных  праздников‖  предлагает  каждому  ребенку  свободный  выбор
деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для
каждого, возможность получить более высокий личностный статус и позитивную ―Я - оценку‖, а
также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь создаются условия для максимальной
социальной адаптации, здесь развиваются творческие качества личности.
Важной  особенностью  занятий  по  данной  программе  является  возможность  организации
коллективной творческой деятельности учащихся
Программа построена с соблюдением следующих принципов:
 добровольность;
 общественная направленность;
 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
 предоставление самостоятельности и опора на инициативу;
 учет интересов ребенка;
 содружество и сотворчество детей и взрослых.

Тематическое планирование, 10 класс
№п/п Название разделов Количество часов
1. Введение в театральную деятельность 1
2. Основы театральной культуры 2
3. Культура и техника речи 2
4. Особенности организации работы театра 2
5. Ритмопластика 2
6. Театральная игра 2
7. Работа над Новогодним спектаклем 10
8. Генеральная репетиция 2
9. Новогодний спектакль для 1 кл 1
10. Новогодний спектакль для 2 кл 1
11. Новогодний спектакль для 3 кл 1
12. Новогодний спектакль для 4 кл 1
13. Новогодний спектакль для 5 кл 1
14. Новогодний спектакль для 6 кл 1
15. Новогодний спектакль для 7 кл 1
16. Новогодний спектакль для 8 кл 1
17. Новогодний спектакль для 9 кл 1
18. Новогодний спектакль для 10-11 кл 1
19. Коллективный анализ 1
Итого 34

Курс внеурочной деятельности «Создание Web-сайтов», 10-11 классы
Планируемые результаты
Личностные
уметь  представить  себя  устно  и  письменно,  написать  анкету,  заявление,  резюме,  письмо,
поздравление;
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 уметь представлять свой класс,  школу,  страну в ситуациях межкультурного общения,  в  режиме
диалога культур, использовать для этого знания иностранного языка;
 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; выступать

с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;
 владеть  разными  видами  речевой  деятельности  (монологом,  диалогом,  чтением,  письмом),

лингвистической и языковой компетенцией;
 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения,

умениями искать и находить компромиссы;
 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном

обществе,  основанные  на  знании  исторических  корней  и  традиций  различных  национальных
общностей и социальных групп.
Предметные
• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями,
каталогами, словарями, Интернетом, компакт-дисками;
• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее;
Метапредметные
• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь
осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ;
•  владеть  навыками  использования  информационных  устройств:  компьютера,  телевизора,
магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера, модема, копира;
•  применять  для  решения  учебных задач  информационные  и  телекоммуникационные технологии:
аудио- и видеозапись, электронную почту, Интерне
Содержание курса внеурочной деятельности
1. Введение. Моя веб-страничка
Основные понятия: гипертекст,  HTML, тег,  браузер,  веб-страница, разметка,  структура документа,
заголовок, тело.
Содержание темы
Техническая часть. Что необходимо для работы.
Теги HTML
Структура  веб-страницы.  Заголовок  документа.  Тело  документа.  Атрибуты  тегов.  Цвет  фона.
Изображение как фон. Цвет текста. Цвета. Способы выделения текста. Размер и форма шрифта. Теги
форматирования  текста.  Взаимодействие  тегов.  Текстовые  блоки.  Заголовки.  Абзацы.  Перевод
строки. Разделительная линия. Творческая работа «Самопрезентация». Самооценка. Рефлексия.
2. Графика
Основные  понятия:  растровый  формат,  векторный  формат,  метафайлы,  рамки  изображения,
выравнивание, обтекание.
Содержание темы
Рисунки и фотографии с сети Интернет. Параметры графических файлов. Растровые форматы: JPEG;
GIF;  PNG.  Векторные  форматы.  Достоинства  и  недостатки  растровых  и  векторных  форматов.
Метафайлы. Графические редакторы. Графика на веб-страницах Как создать графический файл для
веб-страницы.  Прозрачная  графика.  Связывание  графического  файла  с  HTML-документом.
Изображения  в  HTML-документе.  Дополнительная  информация.  Творческая  работа
«Совершенствование вида сайта» Самооценка. Рефлексия.
3. Гипертекстовый документ
Основные понятия: организация информации, гипертекстовые ссылки, внутренние ссылки, активные
ссылки, посещенные ссылки, абсолютные адреса, относительные адреса.
Содержание темы
Организация информации на сайте.Разработка сценария гипертекстового документа, состоящего из
нескольких  файлов.  Гипертекстовые  ссылки.  За  пределами  документа.  Текстовые  ссылки.
Изображения-ссылки. Главный тег Интернета. Абсолютные адреса. Относительные адреса. Создание
нового окна. Внутренние ссылки. Задание цвета ссылок на веб-странице. Задание цвета
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отдельных  ссылок.  Цвет  и  наличие  рамок  у  изображений-ссылок.  Ссылка  на  адрес  электронной
почты.Творческая работа «Выполнение и защита небольшого проекта». Самооценка. Рефлексия.
4. Типы сайтов
Основные  понятия:  Виды  сайтов,  критерии  оценки,  дизайн,  навигация,  эргономика,  юзабилити,
скорость загрузки, интерактивность, чат, форум, гостевая книга.
Содержание темы
Какие  бывают  сайты.  Основные  типы  сайтов,  их  название.  Цели  использования  сайта.  Стили
оформления.  Рекомендации  по  организации  информации.  Оптимизация  веб-страниц.  Удобство
использования  сайта  Основные  методы  юзабилити.  Восприятие  информации.  Критерии  оценки
сайтов Юзабилити. Структура и навигация сайтов. Контент (содержание). Внешний вид.
Обратная  связь.  Интерактивность.  Оформление  оценочной  таблицы  Творческая  работа  «Оценка
сайта»  Доработка  оценочной  таблицы  и  исследование  выполненных  проектов.  Самооценка.
Рефлексия.
5. Основы HTML
Основные понятия: списки, таблицы, фреймы, формы, мегатеги, интерактивность.
Содержание темы
Таблицы.Структура таблицы. Основные теги. Лишние ячейки. Пустые ячейки. Объединение ячеек.
Разделение  ячейки.  Вложение  таблицы.  Цвета  фона.  Цвет  рамки.  Поля.  Фреймы  Как  работают
фреймы. Достоинства фреймов. Недостатки фреймов. Создание фреймов. Ссылки внутри фреймов.
Рамки. Изменение размеров. Полосы прокрутки. Плавающие фреймы. Фреймы — хорошо или плохо?
Формы Добавление формы на страницу. Кнопки (передачи и сброса).  Поле со списком. Отправка
файла. Метатеги. Творческая работа «Разделяй и властвуй». Размещение информации страницы сайта
в таблице и во фреймовой структуре. Самооценка. Рефлексия.
6. Редакторы сайтов
Основные понятия: редактор веб-страниц, активные элементы, динамический язык, сценарий, баннер,
сервер, администрирование.
Содержание темы
Технология  создания  сайта.  Выбор  редактора.  Создание  нового  сайта.  Создание  новых файлов  и
папок.  Настройка  характеристик  веб-страницы.  Фон.  Текст.  Изображение.  Гиперссылки.
Интерактивное  изображение.  Создание  панели  навигации.  Настройка  предпочтений  для
редактирования сайта. Использование таблиц. Использование слоев. Использование фреймов. Работа
с картой сайта. Главная страница. Доступ к HTML-коду веб-страницы. Творческая работа «Лучшая
новость — о себе». Самооценка. Рефлексия.
7.  Стандарт CSS и таблицы стилей Основные понятия:  каскадные таблицы стилей,  CSS,  внешняя
таблица  стилей,  внутренняя  таблица  стилей,  стиль  тега,  наследование,  селектор,  класс,  Ш-класс,
построковый  элемент,  блочный  элемент,  позиционирование,  взаимодействие  стилей,  каскадность
стилей.
Содержание темы 
Каскадные таблицы стилей. Назначение CSS. Каскадные таблицы стилей. Основы CSS. Размер в CSS.
Значение свойств в CSS. Комментарии. Создание таблицы стилей. Синтаксис. Наследование свойств
тега. Контекстные селекторы. Шрифт и текст. Фон. Применение таблиц стилей к части страницы.
Классы. Подклассы. Личный тег. Строковый элемент <span>. Блочный элемент <div>.
Свойство  блоков.  Граница  (border).  Обтекание  блока  текста.  Позиционирование.  Избранные
страницы.  Стиль  персональный.  Применение  стиля  для  тега.  Взаимодействие  стилей.  стилей  и
приоритеты.  Ссылки  как  украшение.  ID-классы.  Способы  задания  стиля.  Динамический  HTML.
Творческая работа «Технический проект»
Самооценка. Рефлексия.
8. Проектирование сайта
Основные понятия: концепция сайта, цели сайта, структура сайта, карта сайта,
пользователи, навигация.
Содержание темы 
Анализ хороших сайтов. Выбор критериев. Выбор критериев при оценке сайтов. Цели создания сайта.
Проектирование  сайта.  Концептуальное,  логическое  и  физическое  проектирование  сайта.
Особенности проектирования сайтов. Этапы проектирования сайта. Принципы проектирования сайта.
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Организация информации.  Навигация по сайту.  Юзабилити.  Творческая работа «Информационное
проектирование сайта».Самооценка. Рефлексия.
9. Основы веб-дизайна
Основные понятия:  Дизайн,  векторная  и  растровая  графика,  графический  редактор,  инструменты,
фильтры, графические примитивы, палитра цветов,  формат графического файла,  заголовки,  текст,
разделы, ссылки, термины, эффективность рекламы.
Содержание темы
Стиль  сайта.  Элементы  веб-страницы.  Информационная  архитектура.  Макет  страницы.  Единство
стиля.  Внесение  разнообразия.  Распределение  информации  на  веб-странице.  Текст  и  шрифт
кирпичики  сайта.  Оформление  ссылок.  Форматирование  текста.  Понятность  и  читаемость  текста.
Основные  элементы  текста.  Тема,  название,  заголовки.  Фон.  Графика  на  веб-страницах
Местоположение  эмблем  и  навигационных  элементов.  Изображения  в  миниатюре.  Логотипы.
Интерактивность.  Советы  по  графике.  Внешний  вид  сайта.  Управление  внешним  видом  сайта.
Особенности начальной страницы. Основные принципы веб-дизайна. Уменьшение размера текста и
графики.  Разделение пространства страницы.  Исключение длинных колонок.  Формы.  Композиция
веб-страниц.  Основные  правила  композиции.  Средства  композиции.  Цвет.  Психология  цвета.
Отдельные  цвета.  Главные  ошибки  в  веб-дизайне.  Творческая  работа  «Сайт  класса  должен  быть
привлекательным!» Самооценка. Рефлексия.
10. Размещение, раскрутка и поддержка сайта в Сети
Основные  понятия:  Интернет,  IP-адрес,  домен,  провайдер,  хостинг,  трафик,  доступ  по
коммутируемым  каналам,  выделенная  линия,  модем,  скорость  передачи  информации,
администрирование  сайта,  протоколы  FTP,  TCP/IP,  HTML,  релевантность  запросов,  скорость
загрузки,  критичность  размеров  файлов  изображений  и  веб-страниц  сайта,  счетчик,  поисковые
системы,  поисковые  роботы,  рейтинг  ресурса,  баннер,  метатеги,  ключевые  слова,  содержание,
заголовки страниц, эффекты дизайна, интерактивность, баннерный обмен, обмен страницами.
Содержание темы
Размещение  сайта  в  Сети.  Регистрация  доменных  имен.  Хостинг  сайта.  Услуги  провайдера  и
критерии  их  выбора.  Доступ  к  сайту.  Дополнительные  услуги  провайдера.  Доверие  к  сайту.
Повышение  доверия  к  сайту.  Понижение  доверия  к  сайту.  Раскрутка  сайта  Методы  раскрутки.
Распространенные  мифы.  Поисковые  сайты  и  каталоги.  Плюсы  поисковых  систем.  Минусы
поисковых  систем.  Критерии  пригодности  сайта  к  индексированию  поисковыми  системами.
Текстовые  критерии.  Ссылочно-расчетные  критерии.  Каталожные  критерии.  Ссылочно-текстовые
критерии. Поисковые запросы. Поисковые каталоги. Баннерообменные сети. Рейтинги. Творческая
работа «Как проснуться известным!» Самооценка. Рефлексия.
7. Зачетная работа
Основные понятия: веб-студия, заказчик, арт-директор, вебмастер, кодер, программист, верстальщик,
менеджер,  техническое  задание,  разделение  труда,  проектирование,  изготовление,  размещение,
тестирование сайта, экспертная оценка.
Содержание темы
Этапы создания сайта. Организация работы. Выбор темы сайта. Заказчик сайта. Создание команды.
Распределение функций. Работа в группе. Этапы и сроки выполнения работ. Техническое задание на
разработку дизайна сайта. Самооценка и оценка. Рефлексия.
12. Олимпиада по веб-дизайну
Основные понятия:  эвристическая олимпиада,  креатив,  дизайн,  макет,  логотип,  фирменный стиль,
баннер, графика.
Тематический планирование, 10 класс
Тема Количество часов
Моя web-страничка. 3
Графика. 3
Гипертекстовый документ. 3
Типы сайтов. 2
Основы HTML. 4
Редакторы сайтов. 5
Проектирование сайта. 4
Основы web-дизайна. 4
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Размещение, раскрутка и поддержка сайта в Сети. 3
Зачетная работа 3
Итого 34

Тематический планирование, 11 класс
Тема Количество часов
Моя web-страничка. 3
Графика. 3
Гипертекстовый документ. 3
Типы сайтов. 2
Основы HTML. 4
Редакторы сайтов. 5
Проектирование сайта. 4
Основы web-дизайна. 4
Размещение, раскрутка и поддержка сайта в Сети. 3
Зачетная работа 3
Итого 34

2.5. Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  среднего  общего
образования

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства  и  направлена  на  воспитание
взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.

Программа обеспечивает:
– достижение  обучающимися  личностных  результатов  освоения  образовательной

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
– формирование  уклада  жизни  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в
котором  находится  организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  а
также  потребности  и  индивидуальные  социальные  инициативы  обучающихся,
особенности  их  социального  взаимодействия  вне  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений.

Программа содержит: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;
2)  основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4)  модель  организации работы по  духовно-нравственному развитию,  воспитанию и  социализации
обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;
6)  описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов  воспитательного
процесса и социальных институтов;
7)  описание  методов  и  форм  профессиональной  ориентации  в  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни,  включая мероприятия по обучению правилам безопасного
поведения на дорогах;
9)  описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) обучающихся;
10)  планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования  безопасного,  здорового  и
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экологически целесообразного образа жизни;
11)  критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.

Содержательный  раздел  (программы)  определяет  общее  содержание  среднего  общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных  и  метапредметных  результатов,  в  том  числе  программу  воспитания  и  социализации
обучающихся,  предусматривающую  такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие,
воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профессиональная  ориентация,  формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
среднего общего образования являются  содержательной и критериальной основой для разработки
программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации.

Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  является
воспитание высоконравственного,  творческого,  компетентного гражданина России,  принимающего
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее,
укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской
Федерации,  подготовленного  к  жизненному  самоопределению.  Важным  аспектом  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  является  подготовка
обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и  деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

– вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  самопонимания,  содействие
обучающимся  в  соотнесении  представлений  о  собственных  возможностях,  интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;
помощь  в  личностном  самоопределении,  проектировании  индивидуальных
образовательных  траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

– овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными
компетенциями,  обеспечивающими  ему  индивидуальную  успешность  в  общении  с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации
Основные  направления  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  на

уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
– отношения  обучающихся  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)  (включает  подготовку к

патриотическому служению);
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со

сверстниками, старшими и младшими);
– отношения  обучающихся  к  семье  и  родителям  (включает  подготовку  личности  к

семейной жизни);
– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает

подготовку личности к общественной жизни);
– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках
осуществления жизненных планов);

– отношения  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,  художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых  и  социально-экономических  отношений  (включает  подготовку  личности  к
трудовой деятельности). 

Ценностные  основы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
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обучающихся на  уровне  среднего  общего  образования  –  базовые  национальные  ценности
российского общества,  сформулированные в Конституции Российской Федерации,  в  Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС
СОО.
Базовые  национальные  ценности  российского  общества  определяются  положениями  Конституции
Российской Федерации:
«Российская  Федерация  —  Россия  есть  демократическое  федеративное  правовое  государство  с
республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская  Федерация  —  социальное  государство,  политика  которого  направлена  на  создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7);
«В  Российской  Федерации признаются  и  защищаются  равным образом частная,  государственная,
муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);

«В  Российской  Федерации  признаются  и  гарантируются  права  и  свободы  человека  и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с  настоящей  Конституцией.  Основные  права  и  свободы  человека  неотчуждаемы  и  принадлежат
каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования
определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
«…гуманистический  характер  образования,  приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод
личности,  свободного  развития  личности,  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,
гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к
природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>;
…демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав  педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 3).

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(утверждена  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29 мая  2015 г.  № 996-р)
отмечается:  «Стратегия  опирается  на  систему  духовно-нравственных  ценностей,  сложившихся  в
процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость,  честь,  совесть,
воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим
собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В  «Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на
труд личности;

– формирование  у  детей  высокого  уровня  духовно-нравственного  развития,  чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
– поддержка  общественных  институтов,  которые  являются  носителями  духовных

ценностей;
– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской

Федерации,  являющемуся  основой  гражданской  идентичности  россиян  и  главным
фактором национального самоопределения;

– обеспечение  защиты прав  и  соблюдение  законных интересов  каждого  ребенка,  в  том
числе  гарантий  доступности  ресурсов  системы  образования,  физической  культуры  и
спорта, культуры и воспитания;

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной
действительности;

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества,
государства,  образовательных,  научных,  традиционных  религиозных  организаций,
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учреждений культуры и спорта,  средств  массовой  информации,  бизнес-сообществ)  на
основе  признания  определяющей  роли  семьи  и  соблюдения  прав  родителей  с  целью
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.

Во  ФГОС  СОО  обозначены  базовые  национальные  ценности  российского  общества:
патриотизм,  социальную  солидарность,  гражданственность,  семью,  здоровье,  труд  и  творчество,
науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.

ФГОС  СОО  определяет  базовые  национальные  ценности  российского  общества  в
формулировке  личностных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования:  «Усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества…  формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного отношения к другому человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре,  языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре,  религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания»  (Текст  ФГОС  СОО.  Раздел  IV.  Требования  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования, п. 24).

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства
гордости  за  свой  край,  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  народов  Российской  Федерации,
ответственности  за  будущее  России,  уважения  к  своему  народу,  народам  России,  уважения
государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.

Для  воспитания  обучающихся  в  сфере  отношения  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)
используются следующие виды деятельности:

– туристско-краеведческая,  художественно-эстетическая,  спортивная,  познавательная  и
другие виды деятельности;

– туристические  походы,  работа  в  школьном  музее;  подготовка  и  проведение
самодеятельных  концертов,  театральных  постановок;  просмотр  спортивных
соревнований  с  участием  сборной  России;  просмотр  кинофильмов  исторического  и
патриотического  содержания;  участие  в  патриотических  акциях  и  другие  формы
занятий);

– общегосударственные,  региональные  и  корпоративные  ритуалы  (ритуалы
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие
у  подрастающего  поколения  уважения  к  историческим  символам  и  памятникам
Отечества;

– потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и  литература»,
«Родной  язык  и  родная  литература»,  «Общественные  науки»,  обеспечивающих
ориентацию  обучающихся  в  современных  общественно-политических  процессах,
происходящих в России и мире;

– этнические  культурные  традиции  и  народное  творчество;  уникальное  российское
культурное  наследие  (литературное,  музыкальное,  художественное,  театральное  и
кинематографическое);

– детская  литература  (приобщение  детей  к  классическим  и  современным
высокохудожественным  отечественным  и  мировым  произведениям  искусства  и
литературы).

 Воспитание  обучающихся  в  сфере  отношения  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)
включает:

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

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной
культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечение  доступности  музейной  и  театральной  культуры  для  детей,  развитие
музейной и театральной педагогики.

№ п/п Мероприятия для воспитания обучающихся в сфере отношения к Срок исполнения
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России как к Родине (Отечеству)
1. Участие  в  историко-краеведческих  конференциях  различного

уровня
февраль

2. Операция «Ветеран живет рядом» - работа по оказанию шефской
помощи ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны

В течение года

3. Экскурсии в краеведческий музей март
4. Месячник военно-патриотического воспитания февраль
5. Проведение встреч ветеранами труда, тружениками тыла, детьми

войны
В течение года

6. Выставка книг по патриотическому воспитанию декабрь
7. Участие в конкурсе социально-значимых проектов «Я-гражданин» январь
8. Проведение  Дней  Памяти:  Неизвестному  солдата,  защитников

Отечества,  Беслана,  блокады  Ленинграда,  юного  героя-
антифашиста, вывода войск  из Афганистана и др.

9. Месячник пожилого человека. Акция «Спешите делать добрые дела»
- оказание помощи пожилым людям.

октябрь

10. Участие в заочном краевом конкурсе соц.проектов «Твори добро на
благо людям»

октябрь

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношений  с
окружающими людьми предполагают формирование:

– 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; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

– мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  на  признании
различных форм общественного сознания,  предполагающего осознание своего места в
поликультурном мире;

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

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

– развитие культуры межнационального общения; 
– развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов  коллективизма  и  социальной

солидарности. 
Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  семейных

отношений предполагают формирование у обучающихся:
– уважительного отношения к родителям, готовности понять  их позицию, принять  их

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;

– ответственного  отношения  к  созданию и  сохранению семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье используются:

– добровольческая,  коммуникативная,  познавательная,  игровая,  рефлексивно-оценочная,
художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные  формы,  просмотр  и  обсуждение  актуальных  фильмов,  театральных
спектаклей,  разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления
нравственного выбора и иные разновидности занятий;

– потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и  литература»,
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Родной  язык  и  родная  литература»  и  «Общественные  науки»,  обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми.

№ п/п Мероприятия для воспитания обучающихся в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье

Срок исполнения

1. Участие в районном этапе краевого конкурса «Лидер-20…г» май
2. Работа организации детского самоуправления В течение года
3. Проведение классных часов по проблемам нравственности В течение года
4. Проведение  анкетирования  учащихся  по  определению  уровня

воспитанности
март

5. Организация внеурочной деятельности обучающихся В течение года
6. Проведение   родительских  собраний  по  теме  «Нравственное

воспитание в семье»
В течение года

7. Классные часы по темам: «Традиции моей семьи»; «Я и моя семья»,
«Знаменательные  даты  моей  семьи»,  «Люди,  без   которых  мне
одиноко» и другие

В течение года

8. Совет  профилактики  «Итоги  работы  с  детьми  и  семьями,
находящимися в социально опасном положении»

Декабрь, май

9. Классные часы «Я и мой мир», «Я и мои друзья»,  «Мои ценности:
жизнь, здоровье, семья друзья, успехи»

В течение года

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношения  к
закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия
в  принятии решений,  затрагивающих их права  и  интересы,  в  том числе  в  различных
формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой
деятельности;  развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов коллективизма  и
социальной солидарности;

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

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации по социальным,  религиозным,
расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным  явлениям.
Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в сфере  отношения  к
закону, государству и гражданскому обществу осуществляются:

– в  рамках  общественной  (участие  в  самоуправлении),  проектной,  добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;

– в  следующих  формах  занятий:  деловые  игры,  имитационные  модели,  социальные
тренажеры;

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные
науки»,  обеспечивающих  ориентацию  обучающихся  в  сфере  отношений  к  закону,
государству и гражданскому обществу.

№ п/п Мероприятия для воспитания обучающихся в сфере отношения к
закону, государству и гражданскому обществу

Срок исполнения

1. День прав ребёнка. Классные часы «Мои права», «Я – имею право»,
демонстрация  слайдовой  презентации  «Большие  права  маленьких
детей»

 ноябрь

2. Изучение
- Закона РФ «Об образовании»,

сентябрь
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- Ф.З. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г.,
- Конвенции ООН «О правах ребенка»,
- Семейный кодекс РФ: ст.19-39 (обязанности родителей,
насилие над детьми),
- Уголовный кодекс РФ: ст.110,117 (истязание, доведение до
самоубийства), ст.228-233 (преступления против здоровья
населения и общественной нравственности, о наркотиках),

3. 1.Индивидуальные разъяснительные и профилактические беседы,
2.Классные часы о нравственном воспитании
личности на темы: «Что такое порядочность», «Что значит быть
принципиальным», «Что такое цель жизни», «Любовь и дружба.
Свобода половых отношений», «Взрослая жизнь – взрослая
ответственность» и т.д.
3.Классные  часы  правовой  направленности:  «Я  –  гражданин
России», «Закон и подросток», «Закон о наркотиках», «Мои права
– мои обязанности» и т.д.

В течение года

4. Родительские собрания:
1.Проведение анкеты-опроса среди родителей,
2.«Система работы школы по предупреждению
правонарушений»,
3.«Занятость детей «группы риска» в кружках, факультативах».

Сентябрь, январь

5. Беседы школьного педагога-психолога на темы:
1. «Занятость детей и подростков в свободное от уроков время»,
2.«Подросток и вредные привычки»,
3.«Уровень тревожности»,
4.«Уровень агрессии»,
5.«Подросток и его профессиональные интересы» и т.д.

Сентябрь, ноябрь,
декабрь, март

6. Оформление тематических стендов:
- «Закон и порядок»,
- «ЗОЖ».
- «Подросток вышел на улицу»,
- «Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика»,
- «Толерантность в правовом государстве».
Конкурсы плакатов:
- «Я выбираю жизнь!»
- «Вредным привычкам – НЕТ!» 

В течение года

7 Классные часы, посвященные Дню Народного Единства (4 ноября)
«Россия – многонациональная страна», «Традиции моей страны»

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношения
обучающихся  к  себе,  своему  здоровью,  познанию  себя,  обеспечение  самоопределения,
самосовершенствования предполагают:

– воспитание  здоровой,  счастливой,  свободной  личности,  формирование  способности
ставить цели и строить жизненные планы;

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  формирование
позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности;

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию,  в  том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

– формирование  у  подрастающего  поколения  ответственного  отношения  к  своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
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занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью;  развитие  культуры  безопасной
жизнедеятельности,  профилактику  наркотической  и  алкогольной  зависимости,
табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и
компетентного  отношения  к  физическому  и  психологическому  здоровью  –  как
собственному,  так  и  других  людей;  умение  оказывать  первую  помощь;  развитие
культуры здорового питания;

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-
политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и  осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношения  обучающихся  к  себе,  своему  здоровью,  познанию  себя,  для  обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:

– проектная  (индивидуальные  и  коллективные  проекты),  учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная,  коммуникативная,  физкультурно-оздоровительная  и  другие
виды деятельности;

– индивидуальные проекты самосовершенствования, дискуссии, просветительские беседы,
встречи  с  экспертами  (психологами,  врачами,  людьми,  получившими  общественное
признание);

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей;
– потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и  литература»,

«Родной  язык  и  родная  литература»,  «Общественные  науки»,  «Физическая  культура,
экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  обеспечивающих  ориентацию
обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

№ п/п Мероприятия для воспитания обучающихся в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для

обеспечения самоопределения, самосовершенствования

Срок исполнения

1. День здоровья 1 раз в квартал
2. Участие во Всероссийской Неделе безопасности по профилактике

ДДТТ «Дорогу – детям!»
 Классные часы и инструктаж по  безопасности  движения

«Я-пешеход, я-велосипедист, я-пассажир»
 Составление маршрута движения в школу «Дом-школа-дом»(1-5
классы)

сентябрь

3. День туризма сентябрь
4. День гражданской обороны

Участие во всероссийском тематическом уроке подготовки детей
к  действиям  в  условиях  экстремальных  и  опасных  ситуаций,
посвященный Дню гражданской обороны 

4 октября

5. Классные  родительские  собрания  «Профилактика  ДДТТ»,
«Безопасный дом»

октябрь

6. День отказа от курения.  «Здоровье - это жизнь» конкурс  рисунков
«Мы  за  ЗОЖ»

18 ноября

7. Конкурс «Самый спортивный класс» ноябрь
8. Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения

в  условиях  плохой  видимости,  гололеда.  Во  время  проведения
массового мероприятия в школе

октябрь

9. Военно-спортивная игра «Зарница» Октябрь, декабрь
10. Кл. часы на темы: «Правонарушения и ответственность за них»

(1-7 классы)
«Уголовная ответственность несовершеннолетних»
 (9-11  классы).  Роль  вредных  привычек  в  жизни  (наркомания,
табакокурение, ПАВ) 1-11 кл.

январь

11. Районные  оборонно-спортивные  соревнования  «Будь  готов
защите Отечества!»

февраль

12. Международный  день  борьбы  с  наркоманией март
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Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношения  к
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле,

природным  богатствам  России  и  мира,  понимание  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  воспитание  чувства
ответственности  за  состояние  природных  ресурсов,  формирование  умений  и  навыков
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений.

Для реализации задач воспитания,  социализации и духовно-нравственного развития в
сфере  отношения  к  окружающему  миру,  живой  природе,  художественной  культуре
используются:

– художественно-эстетическая  (в  том  числе  продуктивная),  научно-исследовательская,
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
– потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Общественные  науки»,

«Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»
и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения
к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.

№ п/п Мероприятия для воспитания обучающихся в сфере отношения к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре

Срок исполнения

1. Экологический десант «Очистим планету от мусора» Сентябрь, май
2. Операция «Кормушка» Декабрь-февраль
3. Участие  в экологическом  марафоне «Начни с дома  своего» октябрь
4. Проведение тематических Дней: птиц, животных, Земли, воды В течение года
5. Осенний бал октябрь
6. Выставка книг, посвященная экологии в библиотеке апрель
7. Работа на пришкольном участке, цветнике (высадка цветов, уход

за посадками, уборка мусора, опавшей листвы)
Май-сентябрь

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  трудовых  и
социально-экономических отношений предполагают:

– осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,

добросовестно,  ответственно  и  творчески  относиться  к  разным  видам  трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и
социально-экономических отношений используются:

– познавательная,  игровая,  предметно-практическая,  коммуникативная  и  другие  виды
деятельности; 

– формы занятий:  профориентационное тестирование и консультирование,  экскурсии на
производство,  встречи  с  представителями  различных  профессий,  работниками  и
предпринимателями,  формирование  информационных  банков  –  с  использованием
интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;

– потенциал  учебных  предметов  предметной  области  «Общественные  науки»,
обеспечивающей  ориентацию  обучающихся  в  сфере  трудовых  и  социально-
экономических отношений. 
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В этой  области  воспитания  обеспечивается   привлекательность  науки  для  подрастающего
поколения,  поддержка  научно-технического  творчества  детей,  создаются  условия  для  получения
детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки,  повышается  заинтересованность  подрастающего  поколения  в  научных  познаниях  об
устройстве мира и общества.
№ п/п Мероприятия для воспитания обучающихся в сфере трудовых и

социально-экономических отношений
Срок исполнения

1. Трудовые  десанты  по  благоустройству  территории  школы,
мемориала Славы 

В течение года

2. День профориентации март
3. Классные часы: профессиональное просвещение учащихся

и  родителей  путем  бесед  о  мире  профессий,  особенностях
профессий, условиях и способах их получения

В течение года

4. Оформление выставкикниг по профессиям в библиотеке март
5. Посещение районной ярмарки вакансий (9,11 классы) апрель
6. Онлайн-мероприятия по профтестированию старшеклассников В течение года
7. Участие  в  районных  и  краевых  конкурсах   декоративно-

прикладного творчества; 
В течение года

8. Экскурсии на предприятия села,  края В течение года
9. Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по

интересам 
10. Оформление стенда«Куда пойти учиться» апрель
11. Встречи  учащихся  9,11  классов  с  представителями  районного

профессионального лицея
апрель

12. Посещение  выпускниками  11  класса  кравевых  ВУЗов  в  Дни
открытых дверей

март

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся

Соответствующая  деятельность  образовательной  организации  представлена  в  виде
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
и осуществляется: 
 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную  деятельность; 
 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех  участников

образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 
 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе  детей с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  а  также  одаренных  детей).
Определяющим  способом  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и
социализации является формирование уклада школьной жизни: 
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
 включающего  урочную  и  внеурочную  деятельность  (общественно  значимую  работу,  систему

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности  обучающихся

и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность,

определяющую  роль  призвана  играть  общность  участников  образовательных  отношений:
обучающихся,  ученических  коллективов,  педагогического  коллектива  школы,  администрации,
учредителя  образовательной  организации,  родительского  сообщества,  общественности.  Важным
элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации,
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осуществляющей  образовательную  деятельность,  элементов  коллективной  жизнедеятельности,
обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся  осуществляется в рамках их

участия: 
 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию  лидерского и

творческого потенциала детей – Детской добровольной организации (ДДО) «Радуга»,  Российском
движении школьников (РДШ); 
 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 
 социально  значимых  познавательных,  творческих,  культурных,  краеведческих,  спортивных  и

благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта  общественной  деятельности  обучающихся осуществляется  в  процессе

участия  в  преобразовании  среды  образовательной  организации  и  социальной  среды  населенного
пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. Разработка
социальных проектов и программ включает следующие  формы и методы  организации социально
значимой деятельности: 
 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном  пункте; 
 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся  (среда

образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 
 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов  (педагогических

работников  образовательной  организации,  родителей,  представителей  различных  организаций  и
общественности и др.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных  интервью и
консультаций; 

 проведение  непосредственных  и  виртуальных  интервью  и  консультаций  с  источниками
информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

 обработку  собранной  информации,  анализ  и  рефлексию,  формулирование  обучающимися
дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень
соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 
 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение  очередности

в реализации социальных проектов и программ; – организацию сбора пожертвований (фандрайзинг),
поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование  и  контроль  за  исполнением  совместных  действий  обучающихся  по  реализации
социального проекта; 
 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том  числе в

СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 деятельность  в  органах ученического самоуправления,  в  управляющем совете   образовательной
организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на  уровне
образовательной организации; 
 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных  аудиторий по

заказу организаций и отдельных лиц; – сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров,  диспутов,

предметных недель, выставок и пр.); 
 участие в работе клубов по интересам;  участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в

рейдах, трудовых десантах,  экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 
 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне,  участие в

волонтерском движении; 
 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных   организаций; –

участие в проектах образовательных и общественных организаций.

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного
процесса и социальных институтов
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Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
разворачиваются  в  рамках  двух  парадигм:  парадигмы  традиционного  содружества  и  парадигмы
взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма  взаимовыгодного  партнерства  предусматривает  признание  неполного
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих
интересов;  в  то  же  время  допускается  возможность  нахождения  отдельных ситуаций,  когда  цели
участников  близки  или  может  быть  достигнут  временный  компромисс.  В  этом  случае  в  ходе
переговоров достигаются  договоренности,  разрабатываются  и  реализуются  отдельные  социальные
проекты.  Потребность  в  переговорах  субъектов  воспитательного  процесса  и  представителей
социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно
является актуальной.  Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить
эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее
полную  реализацию  своих  интересов.  Так  может  складываться  взаимодействие  между
педагогическими  работниками  образовательной  организации  и  семьей  обучающегося  в  этой
организации.

Взаимодействие школы с социальными партнерами

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Методами  профессиональной  ориентации  обучающихся  в  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, являются следующие. 
Метод  профконсультирования  обучающихся  –  организация  коммуникации  относительно
позиционирования  обучающегося  в  профессионально-трудовой  области.  Для  осуществления
профконсультирования  привлекаются  квалифицированные  специалисты  –  работники
соответствующих служб. 
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального
участника этих отношений (активное познание). 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное
познание).  «Ярмарка  профессий»  как  форма  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью
актуализировать,  расширить,  уточнить,  закрепить  у  школьников  представления  о  профессиях  в
игровой  форме,  имитирующей  ярмарочное  гуляние.  Общая  методическая  схема  предусматривает
оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются
презентации;  участники  имеют  возможность  свободно  передвигаться  по  территории  ярмарки  от
площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не
только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные
специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
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обучающихся  наиболее  часто  проводятся  на  базе  организаций  профессионального  образования  и
организаций  высшего  образования  и  призваны представить  спектр  реализуемых  образовательных
программ.  В  ходе  такого  рода  мероприятий  пропагандируются  различные  варианты
профессионального  образования,  которое  осуществляется  в  этой  образовательной  организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой
путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого  экскурсанту  предъявляются  (в  том  числе
специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те
или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на
предприятия  (посещение  производства),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации
профессионального  образования.  Опираясь  на  возможности  современных  электронных  устройств,
следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям. 
Метод  публичной  демонстрации  самим  обучающимся  своих  профессиональных  планов,
предпочтений  либо  способностей  в  той  или  иной  сфере.  Предметная  неделя  в  качестве  формы
организации  профессиональной  ориентации  обучающихся  включает  в  себя  набор  разнообразных
мероприятий,  организуемых  в  течение  календарной  недели.  Содержательно  предметная  неделя
связана  с  каким-либо  предметом  или  предметной  областью  («Неделя  математики»,  «Неделя
биологии»,  «Неделя  истории»).  Предметная  неделя  может  состоять  из  презентаций  проектов  и
публичных  отчетов  об  их  реализации,  конкурсов  знатоков  по  предмету/предметам,  встреч  с
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
Метод  профессиональных  проб  –  кратковременное  исполнение  обучающимся  обязанностей
работника  на  его  рабочем  месте;  профессиональные  пробы  могут  реализовываться  в  ходе
производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе образовательных
организаций.  Конкурсы профессионального мастерства  как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с
целью  определить  наиболее  высоко  квалифицированного  работника.  Обучающиеся,  созерцая
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
Метод моделирования условий труда и  имитации обучающимся решения производственных
задач  –  деловая  игра,  в  ходе  которой  имитируется  исполнение  обучающимся  обязанностей
работника.  Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации
профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие  наиболее  подготовленных
или  способных  в  данной  сфере.  Олимпиады  по  предмету  (предметным  областям)  стимулируют
познавательный интерес.

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам

безопасного поведения на дорогах
Методы  рациональной  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности  предусматривают
объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной
экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван
сыграть  классный  руководитель.  Сферами  рационализации  урочной  и  внеурочной  деятельности
являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия
информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 
Мероприятия формируют у обучающихся: 
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 
следовать  рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки
к экзаменам; 
знание  и  умение  эффективно  использовать  индивидуальные  особенности  работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
 Методы  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы  предполагают
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта
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(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных
оздоровительных  процедур  и  периодических  акций,  подготовку  и  проведение  спортивных
соревнований.  Формами  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы  являются:
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Методы  профилактической  работы  предусматривают  определение  «зон  риска»  (выявление
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц,
объектов и т.д.),  разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей
профильных  организаций  –  медицинских,  правоохранительных,  социальных  и  др.  Профилактика
чаще  всего  связана  с  предупреждением  употребления  психоактивных  веществ  обучающимися,  а
также  с  проблемами  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  В  ученическом  классе
профилактическую работу организует классный руководитель. 
Методы просветительской и методической работы  с  участниками образовательных отношений
рассчитаны  на  большие,  не  расчлененные  на  устойчивые  учебные  группы  и  неоформленные
(официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах: 
внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивныхклубов,
лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 
внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом  один
коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 
программной  (системной,  органически  вписанной  в  образовательную  деятельность,  служит
раскрытию  ценностных  аспектов  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  обеспечивает
межпредметные связи); 
стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического
сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть
организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел,
или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). Просвещение осуществляется
через  лекции,  беседы,  диспуты,  выступления  в  средствах  массовой  информации,  экскурсионные
программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской
работе  целесообразно  использовать  информационные  ресурсы  сети  Интернет.  Мероприятия
формируют у обучающихся: 
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и  правилах
закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования  биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для  реализации  этого  комплекса  необходима  интеграция  с  курсом  физической  культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: 
навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,
переутомления)  по  субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с
учетом собственных индивидуальных особенностей; 
навыки  работы  в  условиях  стрессовых  ситуаций;  владение  элементами  саморегуляции  для
снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием,
чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье,  о  факторах,  их  вызывающих,  и  условиях снижения риска  негативных влияний;  навыки
эмоциональной  разгрузки  и  их  использование  в  повседневной  жизни;  навыки  управления  своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся
получают  представление  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. Мероприятия
формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа  жизни;  знание о правилах питания,  способствующих сохранению и укреплению
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с
питанием,  осознание  того,  что  навыки  этикета  являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры
личности;  представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей
народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об
истории и традициях своего народа.

271



Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 
как  источника  родительского  запроса  к  школе  на  физическое,  социально-психологическое,
академическое  (в  сфере  обучения)  благополучие  ребенка;  эксперта  результатов  деятельности
образовательной организации; 
как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами  повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся являются: 
вовлечение  родителей  в  управление  образовательной  деятельностью,  решение  проблем,
возникающих  в  жизни  образовательной  организации;  участие  в  решении  и  анализе  проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 
переговоры  педагогов  с  родителями  с  учетом  недопустимости  директивного  навязывания
родителям  обучающихся  взглядов,  оценок,  помощи  в  воспитании  их  детей;  использование
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней
меры; 
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае  вербализованного
запроса со стороны родителей); 
содействие  в  формулировании  родительского  запроса  образовательной  организации,  в
определении  родителями  объема  собственных  ресурсов,  которые  они  готовы  передавать  и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. Одно из ключевых направлений
реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования является повышение педагогической культуры родителей.  Педагогическая культура
родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их
духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой
один  из  важнейших  компонентов,  формирующих  нравственный  уклад  жизни  обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных
традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения,
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). Права
и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях
38,  43  Конституции Российской  Федерации,  главе  12  Семейного  кодекса  Российской  Федерации,
статьях  17,  18,  19,  52  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании».  Система  работы ОУ по
повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  младшего  школьного  возраста  основана  на
следующих принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-нравственному развитию
и воспитанию обучающихся; 
сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  родителей
(законных представителей); 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической  культуры
каждого из родителей (законных представителей); 
содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных  проблем
воспитания детей; 
опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
используются  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание,  родительская
конференция,  организационно-деятельностная  и  психологическая  игра,  собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов,
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей.
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 Формы психолого-педагогического просвещения родителей МБОУ «Новобурановская средняя
общеобразовательная школа» 
  родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных

вопросов воспитания детей в семье и школе,  знакомство родителей с задачами и итогами работы
школы.  Классные родительские  собрания  проводятся  четыре-пять  раз  в  год.  Цель:  обсуждение
задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование  воспитательной  работы,  определение
путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 
  родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление знаний о

воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также конференции с
обсуждением проблемных тем и ситуаций; 
  родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родителей; 

  презентации  семейного  опыта,  способствующие  использованию  позитивного  опыта
благополучных семей; 
  вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 
  «круглый  стол»  -  форма,  дающая  возможность  обсудить  различные  ситуации  в  воспитании,

изучить  опыт  преодоления  конфликтных  ситуаций,  которые  складываются  в  самом  ученическом
коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем; 
  дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование различных точек

зрения в сообществе педагогов и родителей; 
  деловые и ролевые игры  дают возможность моделировать социальные отношения, отношения с

детьми в коллективе, семье; 
  социально-психологические  тренинги  – активная  форма работы с  родителями,  которые хотят

изменить  свое  взаимодействие  с  собственным  ребенком,  сделать  его  более  открытым  и
доверительным, обычно проводятся психологом; 

  семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с ребѐнком,
умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и детьми, умению
строить конструктивные отношения с ребѐнком и окружающими; 

  совместные  собрания с  детьми  –  форма работы,  которая  сплачивает  родителей  и  детей,  дает
возможность  увидеть своих детей «с  другой стороны»,  их возможности и таланты,  достижения в
школьной жизни. 

В  рамках  формирования  у  родителей  культуры  принадлежности  к  школьному
образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями: 
 Встреча с администрацией; 
 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 
 Индивидуальные  тематические  консультации:  обмен  информацией,  дающей  реальное

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 
Индивидуальные  консультации  –  одна  из  важнейших  форм  взаимодействия  классного

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы
преодолеть  беспокойство  родителей,  боязнь  разговора  о  своем  ребенке,  необходимо  проводить
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно
определить  ряд  вопросов,  ответы  на  которые  помогут  планированию  воспитательной  работы  с
классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать
созданию  хорошего  контакта  между  родителями  и  учителем.  Учитель  должен  дать  родителям
возможность  рассказать  ему все  то,  с  чем они хотели бы познакомить учителя  в  неофициальной
обстановке,  и  выяснить  важные  сведения  для  своей  профессиональной  работы  с  ребенком:  -
особенности  здоровья  ребенка;  -  его  увлечения,  интересы;  -  предпочтения  в  общении  в  семье;  -
поведенческие реакции; - особенности характера; - мотивации учения; - моральные ценности семьи. 
Посещение семьи:  индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родителями,
знакомство с условиями жизни. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и

экологически целесообразного образа жизни
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных  жизненных
перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы; 
готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,  собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию и  самовоспитанию в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  потребность  в  физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и  психологическому
здоровью; 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков .

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в  поликультурном
социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности  российского  народа  и  судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к  государственным
символам (гербу, флагу, гимну);  – 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. Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат  каждому
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания;
осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной
солидарности,  готовность  к  договорному  регулированию  отношений  в  группе  или  социальной
организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих  их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности; 
приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям; 
готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
коррупции,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и
другим негативным социальным явлениям. 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений
обучающихся с окружающими людьми:
нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
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; 
принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том  числе к
лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,  ответственное  и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей,
умение оказывать первую помощь; 
формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к
сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия и
дружелюбия); 
компетенция  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста  и  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности.  Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в
том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание  значимости
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной  информацией  о
передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  заинтересованность  в
получении научных знаний 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; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим вред  экологии;
приобретение опыта экологически направленной деятельности; 
эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного  быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  в сфере отношения
обучающихся к семье и родителям: 
ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной  жизни.  Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
осознанныйвыбор 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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере
физического,  психологического,  социального  и  академического  благополучия  обучающихся:
физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие  обучающихся  в  жизни
образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического  комфорта,
информационной  безопасности.  Воспитательные  результаты  деятельности  школьников
распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе
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и  т.п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в
основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов – получение школьником
опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает). 
Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного  общественного
действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный  человек  действительно
становится  (а  не  просто  узнает  о  том,  как  стать)гражданином,  социальным деятелем,  свободным
человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой
общественной среде. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых  эффектов  воспитания  и  социализации  детей  –  формирование  у  школьников
коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности  и  социокультурной
идентичности  в  ее  национально-государственном,  этническом,  религиозном,  тендерном  и  других
аспектах. 

Таким образом,  программа воспитания  и  социализации обучающихся  на  ступени  среднего
общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника первой ступени обучения: 
-  ребенок,  освоивший  общеобразовательные  программы  по  предметам  учебного  плана,  то  есть
овладевший учебными умениями и навыками; - ребенок, физически и духовно здоровый, добрый,
уважительно относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 
- ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки;
- ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый,
самостоятельный, коммуникабельный. 
Модель выпускника второй ступени обучения:
 -  подросток,  освоивший  общеобразовательные  программы с  углубленным  изучением  отдельных
предметов; 
- подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной
среде, владеющий навыками коммуникации; 
- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; - подросток, знающий
свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
-  подросток,  обладающий  запасом  духовных  и  нравственных  качеств,  таких  как:  великодушие,
порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; -
подросток, любящий свою семью.
 Модель выпускника школы: 
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и
демократической  культурой,  а  именно:  -  человек,  имеющий  уровень  образования,  адекватный
современным  требованиям,  позволяющий  ему  быть  интегрированным  в  мировую  культуру,
способствующий свободному выбору области деятельности; - семьянин, являющийся одновременно
умным, любящим и уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать
достойных членов общества; человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при
этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора
и  права  других  людей;  -  личность,  общая  культура  которой  предполагает  высокий  уровень
физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и
чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
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Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического,
психологического  здоровья  и  социального  благополучия  обучающихся  выражается  в
следующих показателях:
-  степень  учета  в  организации  образовательной  деятельности  состояния  здоровья  обучающихся
(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся;
уровень  информированности  о  посещении  спортивных  секций,  регулярности  занятий  физической
культурой;
-  степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  жизни  и  здоровья  обучающихся;
уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных
категорий обучающихся;
-  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по  обеспечению  рациональной
организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  по  организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию
у  обучающихся  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых  представлений  о
здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального
состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального
режима  дня  (тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  обеспечения  жизни  и
здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
-  уровень  безопасности  для  обучающихся  среды  образовательной  организации,  реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
-  согласованность  мероприятий,  обеспечивающих жизнь  и  здоровье  обучающихся,  формирование
здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение
профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;
-  степень  учета  в  осуществлении  образовательной  деятельности  состояния  межличностных
отношений  в  сообществах  обучающихся  (конкретность  и  измеримость  задач  по  обеспечению
позитивных  межличностных  отношений  обучающихся;  уровень  обусловленности  задач  анализом
ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  уровень
дифференциации  работы  исходя  из  социально-психологического  статуса  отдельных  категорий
обучающихся;  периодичность  фиксации  динамики  состояния  межличностных  отношений  в
ученических классах);
-  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные
межличностные отношения,  атмосферу снисходительности,  терпимости друг к другу,  в  том числе
поддержку  лидеров  ученических  сообществ,  недопущение  притеснения  одними  детьми  других,
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;
-  согласованность  с  психологом  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные  межличностные
отношения обучающихся, с психологом;
- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в
реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и
персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования);
-  уровень  поддержки  позитивной  динамики  академических  достижений  обучающихся,  степень
дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации
учебной  деятельности;  обеспечение  академических  достижений  одаренных  обучающихся;
преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;
-  обеспечение  условий  защиты  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и
психическому развитию;
-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и подготовки
к  ЕГЭ  с  учителями-предметниками  и  родителями  обучающихся;  вовлечение  родителей  в
деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.
Степень  реализации  задачи  воспитания  компетентного  гражданина  России,  принимающего
судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России, выражается в следующих показателях:
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- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень
обусловленности  формулировок  задач  анализом  ситуации  в  образовательной  организации,
ученическом  классе,  учебной  группе;  учет  возрастных  особенностей,  традиций  образовательной
организации, специфики ученического класса;
- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в
общественную  самоорганизацию  жизни  образовательной  организации  (тематика,  форма  и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания обучающихся);
-  степень  обеспечения  в  деятельности  педагогов  решения  задач  педагогической  поддержки
обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершенствовании;
-  интенсивность  взаимодействия  с  социальными  институтами,  социальными  организациями,
отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
-  согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,  экологического
воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации  мероприятий  профильных
организаций, родителей, общественности и др.

Степень  реализации  образовательной  организацией  задач  развития  у  обучающегося
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной,
досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся
компетенции  обоснованного  выбора  в  условиях  возможного  негативного  воздействия
информационных ресурсов.

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается
в  доле  выпускников  школы,  которые  продемонстрировали  результативность  в  решении  задач
продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности.

Результат программы ориентирован на «Портрет выпускника школы»:
-любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
-осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,  гражданского  общества,
многонационального российского народа, человечества;
-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности,
способный применять полученные знания на практике;
-социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок,  соизмеряющий  свои  поступки  с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;
-уважающий других людей,  умеющий вести конструктивный диалог,  достигать  взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;
-осознанно  выполняющий  правила  здорового  и  экологически  целесообразного  образа  жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для
человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Планируемые результаты реализации Программы

Результат согласования потребностей между семьѐй,  обществом, государством –основными
субъектами образования:
-создание  оптимальных  условий  для  развития  и  самореализации  личности  ученика,  физически
здоровой, социально мобильной, востребованной в современном обществе;
-подготовка ученика к социальной адаптации в жизни;
-развитие созидания собственной жизни;
-адекватное самоопределение и самореализация;
-духовно-нравсвенное и общекультурное совершенствование;
-расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической грамотности 
участников образовательного процесса, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.

2.6. Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и ученикам, испытывающим значительные
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трудности  в  обучении,  в  освоении  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования. Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает: 

 создание в  школе специальных условий воспитания,  обучения,  позволяющих учитывать  особые
образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми  образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом
основной  образовательной  организации.  ПКР разрабатывается  дляобучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —
физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,
подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  (ПМПК)  и  препятствующие
получению  образования  без  создания  специальныхусловий.  Содержание  образования  и  условия
организации  обучения  ивоспитания  обучающихся  с  ОВЗ  определяются
адаптированнойобразовательной  программой,  а  для  инвалидов  —  индивидуальной  программой
реабилитации инвалида. 

Адаптированная  образовательная  программа  —образовательная  программа,  адаптированная
для  обучения  лиц  с  ОВЗ  с  учетомособенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития исоциальную
адаптацию  указанных  лиц.  ПКР  вариативна  по  форме  и  содержанию  в  зависимости  от
составаобучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации,осуществляющей
образовательную  деятельность.  Программа  коррекционной  работы  на  уровне  среднего
общегообразования преемственно связана с программой коррекционной работы науровне основного
общего образования, является ее логическим продолжением. Программа коррекционной работы на
уровне среднего общего образованияобязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов,
у  которыхимеются  особые  образовательные  потребности,  а  также  обеспечиваетподдержку
школьников,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Программа  коррекционной  работы
разрабатывается  на  весь  периодосвоения  уровня  среднего  общего  образования,  имеет  четкую
структуру ивключает несколько разделов. 
Цели  и  задачи  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами на уровне среднего общего образования 

В основу  программы коррекционной работы положены общедидактические  и  специальные
принципы общей и специальной педагогики. 
Общедидактические принципы включают: 
 принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 
 соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 
 доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
 сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли  учителя; 
 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные  принципы  учитывают  особенности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (принцип  коррекционно-развивающей  направленности  обучения,
предполагающий  коррекциюимеющихся  нарушений  и  стимуляцию  интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 
Цели программы: 
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 
 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  обучающихся с

ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования,  дополнительных  образовательных
программ.  Приоритетными  направлениями  программы  на  этапе  среднего  общего  образования
становятся  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных  способностей  личности  для  самореализации  в
обществе. Цель определяет задачи: 
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 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,инвалидов,  а  также
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание  условий  для  успешного  освоения  программы (ее  элементов)  ипрохождения   итоговой
аттестации; 

 коррекция  (минимизация)  имеющихся  нарушений  (личностных,регулятивных,   когнитивных,
коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единствеурочной и  внеурочной
деятельности; 

 выявление  профессиональных  склонностей,  интересов  подростков  сособыми  образовательными
потребностями; проведение работы по ихпрофессиональному консультированию, профессиональной
ориентации,профессиональному самоопределению; 
 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 
 социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 
 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально-ориентированных  коррекционных
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания,
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное  и  информационно-просветительское  –  способствуют  освоению  обучающимися  с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего
образования,  компенсации  имеющихся  нарушений  развития,  содействуют  профориентации  и
социализации  старшеклассников.  Данные  направления  раскрываются  содержательно  в  разных
организационных формах деятельности школы. 
Характеристика содержания 
Диагностическое  направлениеработы  включает  выявление  характера  и  сущности  нарушений  у
подростков с  ОВЗ и инвалидов,  определение их особых образовательных потребностей (общих и
специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в
трудную  жизненную  ситуацию.  Диагностическое  направление  коррекционной  работы  в  школе
проводят  учителя-предметники  и  психолог.  Учителя-предметники  осуществляют  аттестацию
обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют
динамику  освоения  ими  основной  образовательной  программы,  основные  трудности.  Психолог
проводит  диагностику  нарушений  и  дифференцированное  определение  особых  образовательных
потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в школе к
диагностической  работе  привлекаются  разные  специалисты.  В  своей  работе  специалисты
ориентируются  на  заключение  ПМПК  о  статусе  обучающихся  с  ОВЗ  и  на  индивидуальную
программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
Коррекционно-развивающее направление работы включает:
—  реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся с
ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;
—  выбор  оптимальных  для  развития  ребѐнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных  программ/методик,  методов  и  приѐмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и
речевой сфер;
—  развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями  среднего  общего
образования;
—  развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование  адекватных  форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
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—  развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  профессионального
самоопределения;
—  формирование  навыков  получения  и  использования  информации  (на  основе  ИКТ),
способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных  жизненных
условиях;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов
и  специалистов  по  созданию  благоприятных  условий  для  обучения  и  компенсации  недостатков
старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их
развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной
работы;  непрерывного  сопровождения  семей  обучающихся  с  ОВЗ,  включения  их  в  активное
сотрудничество с педагогами и специалистами: 
Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется  вовнеурочной
и  внеучебной  деятельности  педагогом  класса  и  группой  специалистов:  логопедом,  психологом,
дефектологом, социальным педагогом. 
Педагог  класса  проводит  консультативную  работу  с  родителями  школьников.  Данное
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора
необходимых приемов,способствующих оптимизации его  обучения.  В  отдельных случаях  педагог
может  предложить  методическую  консультацию  в  виде  рекомендаций  (по  изучению  отдельных
разделов программы). 
Психолог  проводит  консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией  школы   и
родителями.  Работа  с  педагогами  касается  обсуждения  проблемных  ситуаций  и  стратегий
взаимодействия.  Работа  психолога  со  школьной  администрацией  включает  просветительскую  и
консультативную деятельность. 
Работа  психолога  с  родителями  ориентирована  на  выявление  и  коррекцию   имеющихся
ушкольников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное
участие  в  работе  по  профессиональному  самоопределению  старшеклассников  с  особыми
образовательными потребностями. 
Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с  нарушениями
речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 
В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 
 информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о
динамике  речевого  развития  школьников,  их  затруднениях  и  предлагает  рекомендации  по
преодолению речевых недостатков. 
Консультативная  работа  логопеда  с  педагогами  включает:  обсуждение  динамики  развития
устной  и  письменной  речи  учеников  класса,  их  коммуникации,  в  том  числе  речевой;  выработку
общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и
целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а
также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

 Консультативная  работа  с  администрацией  школы  проводится  при  возникающих  вопросах
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

 Дефектолог  реализует  консультативную  деятельность  в  работе  с  родителями,  педагогами
предметниками,  психологом,  логопедом  и  школьной  администрацией  по  вопросам  обучения  и
воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями.
В  работе  с  родителями  обсуждаются  причины  академических  затруднений  этих  обучающихся  и
предлагаются  индивидуально  ориентированные  рекомендации  по  их  преодолению;  обсуждается
динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 
 Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия,  учебные  и  дидактические  средства  обучения.  Консультативное  направление  работы  с
педагогами  может  касаться  вопросов  модификации  и  адаптации  программного  материала.
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений
всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и
недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.
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 Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских
собраниях,  педагогических  советах  в  виде  сообщений,  презентаций  и  докладов,  а  также
психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). Направления коррекционной
работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.
Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.

 Для реализации ПКР в школе создана ППМС- помощь с целью  сопровождения и поддержки
обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-социальная помощь оказывается на основании заявления или
согласия  в  письменной форме их родителей  (законных представителей).  Комплексное психолого-
медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами
школы, регламентируются локальными нормативными актами и реализуются преимущественно во
внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие педагогов, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  школы  осуществляются
медицинскими работниками  (врачами,  медицинскими сестрами)  на  регулярной  основе  и,  помимо
общихнаправлений  работы  со  всеми  обучающимися,  имеют  определенную  специфику  в
сопровождении школьников с ОВЗ. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в
школе  осуществляют  классные  руководители  и  социальный  педагог.  Деятельность  социального
педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ,
их  условий  жизни  и  воспитания,  социального  статуса  семьи;  выявляют  признаки  семейного
неблагополучия;своевременно  оказывают  социальную  помощь  и  поддержку  обучающимся  и  их
семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы
подростков  с  ОВЗ.  Социальный  педагог  участвует  в  проведении  профилактической  и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основные формы работы социального педагога: урок
(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия, беседы, индивидуальные
консультации  (со  школьниками,  родителями,  педагогами).  Планируются  также  выступления
специалиста  на  родительских  собраниях,  на  классных  часах,  педагогических  советах  в  виде
информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог  взаимодействует  с
педагогом-психологом, педагогами классов, в случае необходимости с медицинскими работниками, а
также  с  родителями  (законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,  органами
исполнительной власти по защите прав детей. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
осуществляется  в  рамках  реализации  основных  направлений  психологической  службы.  Педагог-
психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.
Работа  организована  индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные  направления  деятельности
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-
волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие  психологического  здоровья  учащихся  с  ОВЗ.  Помимо  работы со  школьниками  педагог-
психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по
вопросам,  связанным  с  обучением  и  воспитанием  учащихся.  В  течение  года  педагог-психолог
осуществляют информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.Данная работа
включает  чтение  лекций,  проведение  обучающих  семинаров  итренингов.  В  реализации
диагностического  направления  работы  принимают  участие  как  учителя  (аттестация  учащихся  в
начале,  середине  и  конце  учебного  года),  так  и  специалисты  (проведение  диагностики  в  начале,
середине  и  в  конце  учебного  года).  Данное  направление  осуществлено  психолого-медико-
педагогической  комиссией  школы  (далее  -  ПМПк).  ПМПк  является  внутришкольной  формой
организации сопровождения детей с ОВЗ, его деятельность регламентируется положением. 

Цель  работы  ППк–  выявлениеособых  образовательных  потребностей  учащихся  с  ОВЗ  и
учащихся,  испытывающих  значительные  трудности  в  обучении,  оказание  им  помощи (выработка
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рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной
программы  обучения;  выбор  и  отбор  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения).
Специалисты консилиума  проводят  мониторинг  и  следят  за  динамикой  развития  и  успеваемости
школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные
программы;  рассматривают  спорные  и  конфликтные  случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных
пособий.  В  состав  ППК образовательной  организации  входят  педагог-психолог,  педагог  (учитель
начальных  классов),  социальный  педагог,  а  также  представитель  администрации.  Родители
уведомляются о проведении ППк(Федеральный закон № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  ст.  42,  79).  Школа  при  необходимости  может  осуществлять  деятельность  службы
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на
основе  сетевого  взаимодействия  с  различными  организациями:  медицинскими  учреждениями,
центрами  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи,  образовательными
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.
Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую  стратегическую
направленность  работы  учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  и  специальной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
Механизмы реализации программы 

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  среднего  общего  образования  реализуется
школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно
(при  наличии  соответствующих  ресурсов).  Организация  сетевого  взаимодействия  школы  и  иных
организаций является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
на уровне среднего общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
и испытывающим значительные трудности в обучении. Сетевое взаимодействие осуществляется в
форме  совместной  деятельности,  направленной  на  обеспечение  возможности  освоения
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования.  Сетевая  форма  реализации  программы  коррекционной  работы
применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  современным  образовательным
технологиям и средствам воспитания и обучения,  более эффективного использования имеющихся
образовательных  ресурсов.  Порядок  и  условия  взаимодействия  образовательных  организаций при
совместной  реализации программы коррекционной работы определяются  договором между ними.
Взаимодействие  обеспечивает  системное  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном  процессе.  Такое
взаимодействие включает: 

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,  предоставлении  ему
специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
 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  службы  сопровождения  общеобразовательного  учреждения,
которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребѐнку  и  его  родителям  (законным
представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 
Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия
 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования,
так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и учащихся, испытывающих значительные трудности в обучении. К этим
формам относятся: обучение в общеобразовательном классе; по основной образовательной программе
среднего общего образования или по индивидуальной программе; с  использованием очной,  очно-
заочной и (или) дистанционной форм обучения. Может варьироваться степень участия специалистов
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сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии). Психолого-педагогическое обеспечение 
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-воспитательного

процесса;  учѐт  индивидуальных  особенностей  ребѐнка;  соблюдение  комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его
эффективности, доступности); 

 специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение  задач  развития  ребѐнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально
развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,  приѐмов,  средств  обучения,
адаптированных  образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые
образовательные  потребности  старшеклассников;  дифференцированное  и  индивидуализированное
обучение  с  учѐтом  специфики  нарушения  здоровья  обучающегося;  комплексное  воздействие,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического и  психического

здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,
соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

 участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  степени
выраженности нарушении их развития,  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 
Программно-методическое обеспечение
 В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы  рабочие
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический
и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществл
ения профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.  Кадровое
обеспечение
Коррекционная  работа  в  школе  осуществляется  специалистами  соответствующей  квалификации,
имеющими специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими обязательную курсовую
или  другие  виды  профессиональной  подготовки.  С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования,  коррекции  недостатков  их  физического  и  (или)  психического  развития  в  штатное
расписание могут вводиться ставки педагогических (педагоги-психологи, социальные педагоги и др.)
и  медицинских работников.  Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой  занимаемой  должности  должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам
соответствующей должности. 
Информационное обеспечение
 Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-коммуникационных
технологий.  Обязательным является  создание  системы широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья,  родителей (законных представителей),  педагогов  к  сетевым источникам
информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических
пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. Результатом реализации указанных требований должно
быть создание комфортной развивающей образовательной среды 

 преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей  особенности
организации  среднего  общего  образования,  а  также  специфику  психофизического  развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с
ограниченными возможностями здоровья; 
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 способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его  качество,
доступность  и  открытость  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их
родителей (законных представителей); 

 способствующей  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
соответствии с требованиями, установленными ФГОС.
Планируемые  результаты  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В  итоге  проведения  коррекционной  работы  обучающиеся  с  ОВЗ  в  достаточной  мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. Результаты обучающихся с особыми
образовательными  потребностями  на  уровне  среднего  образования  демонстрируют  готовность  к
последующему  профессиональному  образованию  и  достаточные  способности  к  самопознанию,
саморазвитию, самоопределению. 

Планируется  преодоление,  компенсация  или  минимизация  имеющихся  уподростков
нарушений;  совершенствование  личностных,  регулятивных,познавательных  и  коммуникативных
компетенций,  что  позволит  школьникамосвоить  основную  образовательную  программу,  успешно
пройти  итоговую  аттестацию  и  продолжить  обучение  в  выбранных  профессиональных
образовательных организациях разного уровня.
 Личностные результаты: 
 сформированная мотивация к труду; 
 ответственное отношение к выполнению заданий; 
 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональныхи волевых качеств; 
 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить  общие цели и

сотрудничать для их достижения; 
 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в  физическом

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребленияалкоголя, наркотиков); 
 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  адекватная  оценка  собственных  возможностей  по

реализации жизненных планов; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей  семейной

жизни. 
Метапредметные результаты: 

 продуктивное  общение  и  взаимодействие  в  процессе  совместной  деятельности,   согласование
позиции  с  другими  участниками  деятельности,  эффективное  разрешение  и  предотвращение
конфликтов; 

 овладение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками разрешения проблем; 
 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения  практических

задач, применения различных методов познания; 
 ориентирование  в  различных  источниках  информации,  самостоятельное  или  с  помощью;

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
 овладение  языковыми  средствами,  умениями  их  адекватного  использования  в  целях   общения,

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 
 определение назначения и функций различных социальныхинститутов. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны  обеспечивать
возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  и/или  профессиональной
деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения
основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости
от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а
также успешности  проведенной  коррекционной работы.  На  базовом уровне  обучающиеся  с  ОВЗ
овладевают  общеобразовательными  и  общекультурными  компетенциями  в  рамках  предметных
областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем
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более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических
знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  учебному  предмету  (предметам).  Предметные
результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов  ориентированы  на  формирование
целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических
научных  знаний  и  способов  действий  на  метапредметной  основе.  Учитывая  разнообразие  и
вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их
выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных
результатов. Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной  учебной
деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 
 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом  учебной

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 
 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных  учебных

предметов  (подростки  с  когнитивными  нарушениями).  Итоговая  аттестация  является  логическим
завершением  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  образовательных  программ  среднего  общего
образования.  Выпускники  XI  (XII)  классов  с  ОВЗ  имеют  право  добровольно  выбрать  формат
выпускных испытаний — единый государственный экзаменили государственный выпускной экзамен.
Кроме  этого,  старшеклассники,имеющие  статус  «ограниченные  возможности  здоровья»  или
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях: 
 увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; 
 образовательнаяорганизация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с

ОВЗ и инвалидов; 
 условияпроведения  экзамена  обеспечивают  возможность  беспрепятственного  доступа  таких

обучающихся в помещенияи их пребывания в указанных помещениях. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы
среднего  общего  образования  и  (или)  отчисленные  из  образовательной  организации,  получают
справку  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  образцу,  разработанному  образовательной
организацией.

III. Организационный  раздел  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования
3.1. Учебный план МБОУ «Новобурановская СОШ»

Учебный  план  МБОУ «Новобурановская  СОШ»,  реализующей  основную образовательную
программу  среднего  общего  образования,  отражает  организационно-педагогические  условия,
необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  организации  образовательной  деятельности,  а  также
учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам
(годам) обучения.
Учебный  план  МБОУ  «Новобурановская  СОШ»  –  документ,  который  определяет  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и,  если  иное  не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п.
22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Учебный  план  МБОУ  «Новобурановская  СОШ»  разработан  на  основе  следующих
нормативных документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№  413  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  7июня  2012  г.
регистрационный № 24480) (для обучающихся 10-11 классов) (в ред. Приказа Минобрнауки России
от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, с изменениями от 29.06.2017г, приказ №613); 
Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно
-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
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Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993 (с изменениями от 24 декабря 2015 года № 81); 
Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере  воспитания
детей  и  молодѐжи  от  14.12.2015  г.  №  09-3564  «О  внеурочной  деятельности  и  реализации
дополнительных общеобразовательных программ»; 
Учебные программы по предметам. 

МБОУ  «Новобурановская  СОШ» предоставляет  обучающимся  возможность  формирования
индивидуальных  учебных  планов.  Обучающийся  имеет  право  на  обучение  по  индивидуальному
учебному  плану,  в  том  числе  на  ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной
программы в порядке,  установленном локальными нормативными актами;  выбор факультативных
(необязательных  для  данного  уровня  образования)  и  элективных  (избираемых  в  обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования);
изучение  наряду  с  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами  (модулями)  по  осваиваемой
образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов(модулей).

Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  и  формируемую  участниками
образовательных отношений. Обязательная часть составляет 60%, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, – 40% от общего объема учебного плана.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не
менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
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.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей),  образовательного учреждения, учредителя
образовательного  учреждения  (организации).  Учебные  предметы,  курсы  по  выбору  учитывают
пожелания  обучающихся,  специфику  и  возможности  школы.  Время,  отводимое  на  данную  часть
базисного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов  обязательной
части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и  потребности
участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

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.

Учебные  планы  определяют  состав  и  объем  учебных  предметов,  курсов,  а  также  их
распределение по классам (годам) обучения.

В учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального
проекта.

Учебный план
Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета

базовый углубленный
Русский язык и Русский язык Б У

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне.
**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории».

287



литература Литература Б У
Родной язык и родная 
литература

Родной язык Б У
Родная литература Б У

Иностранные языки Иностранный язык Б* У
Второй иностранный язык Б У

Общественные науки История Б* У
Россия в мире Б**
Экономика Б У
Право Б У
Обществознание Б
География Б У

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия

Б* У

Информатика Б У
Естественные науки Физика Б У

Химия Б У
Биология Б У
Естествознание Б

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б*
Экология Б
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б*

Индивидуальный проект*
Курсы по выбору Элективные курсы

 Факультативные курсы

Итого часов 2170/2590 
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать

10  (11)  учебных  предметов  и  предусматривать  изучение  не  менее  одного  учебного  предмета  из
каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебныепредметы: «Русский язык»,
«Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика:алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия»,  «История»  (или«Россия  в  мире»),  «Физическая  культура»,  «Основы
безопасностижизнедеятельности». 

Образовательная  организация  может  самостоятельно  выделить  часы  в  учебном  плане  на
учебный  предмет  «Родная  литература»,  перераспределив  часы,  выделяемые  на  учебный  предмет
«Литература»  для  изучения  произведений  из  блока  «Родная  (региональная)  литература»  и
«Литература народов России». 

Для  среднего  общего  образования  могут  быть  использованы  учебные  планы  одного  или
нескольких  профилей обучения:  естественно-научного,  гуманитарного,  социально-экономического,
технологического, универсального. 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) долженсодержать не менее
трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровнеизучения из соответствующей профилю
обучения предметной области и (или)смежной с ней предметной области. 
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В  учебном  плане  предусмотрено  выполнениеобучающимися  индивидуального(ых)
проекта(ов). 

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. 
Индивидуальный проект выполняетсяобучающимся в  течение одного года или двух лет в  рамках
учебного времени,специально отведенного учебным планом. 

Допускается  включение  в  учебный  план  времени,  отведенного  в  первуюочередь  на
конструирование выбора обучающегося, его самоопределение ипедагогическое сопровождение этих
процессов.  Могут  быть  выделены  часы  наконсультирование  с  тьютором,  психологом,  учителем,
руководителем образовательной организации.

В  учебном  плане  могут  быть  также  отражены  различные  формы  организации  учебных
занятий,  формы  промежуточной  аттестации  всоответствии  с  методическими  системами  и
образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.

Распределения часов для последующего выбора предметов,
изучаемых на базовом или углубленном уровне

Предметная
область

Учебные предметы
Базовый уровень

Кол-во
часов

Учебные предметы
Углубленный уровень

Кол-
во

часов
Русский язык и 
литература

Русский язык 70 Русский язык 210
Литература 210 Литература 350

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 70 Родной язык 210
Родная литература 210 Родная литература 350

Иностранные 
языки

Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 
Второй иностранный 
язык

140 Второй иностранный 
язык

210 

Общественные 
науки

История 140 История 280 
Россия в мире 140
География 70 География 210 
Экономика 35 Экономика 140 
Право 35 Право 140 
Обществознание 140

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия

280 Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия

420 

Информатика 70 Информатика 280 
Естественные 
науки

Физика 140 Физика 350 
Химия 70 Химия 210
Биология 70 Биология 210
Естествознание 210

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура 210
Экология 35
Основы безопасности 
жизнедеятельности

70

Индивидуальный 
проект

70

Курсы по выбору Элективные курсы

Расчет  приведен  на  два  года  обучения  для  35  учебных  недель  (образовательная  организация  составляет
учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год).
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Факультативные курсы
2170/2590 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 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».

Учебный  план технологического профиля МБОУ «Новобуранвоская СОШ»
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество

часов
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 70
Литература Б 210

Родной  язык  и  родная
литература

Родная литература / Родной язык Б

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,
геометрия

У 420 

Информатика У 280 
Компьютерная графика ЭК 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210
Естественные науки Физика У 350

Биохимия ЭК 140
Общественные науки История (Россия в мире) Б 140
Физическая  культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 70 

Индивидуальный проект ЭК 70 
Предметы и курсы по выбору ФК 350

ИТОГО 2590
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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». 

Учебный  план естественно-научного профиля МБОУ «Новобуранвоская СОШ»
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество

часов
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 70
Литература Б 210

Родной  язык  и  родная
литература

Родная литература / Родной язык Б

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,
геометрия

У 420 

Информатика Б 70 
Иностранные языки Иностранный язык Б 210
Естественные науки Химия У 350

Биология У 210
Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Теория познания ЭК 70 
Физическая  культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210 
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 70 

Индивидуальный проект ЭК 70 
Биофизика ЭК 70 
Предметы и курсы по выбору ФК 280

ИТОГО 2450

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  преимущественно  из  предметных  областей  «Русский  язык  и  литература»,
«Общественные науки» и «Иностранные языки».

Учебный  план гуманитарного профиля МБОУ «Новобуранвоская СОШ»
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество

часов
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 70 
Литература Б 210

Родной  язык  и  родная
литература

Родная литература / Родной язык Б

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и  начала
математического анализа, геометрия

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 
Второй иностранный язык Б 210

Естественные науки Естествознание Б 210
Общественные науки История У 280

Обществознание Б 140
Право У 140
Психология ЭК 70 

Физическая  культура,
экология  и  основы

Физическая культура Б 210
Основы  безопасности Б 70 
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безопасности
жизнедеятельности

жизнедеятельности

Индивидуальный проект ЭК 70 
Предметы и курсы по выбору ФК 70 

ИТОГО 2450

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». 

Учебный план социально-экономического профиля МБОУ «Новобуранвоская СОШ»
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество

часов
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 70
Литература Б 210

Родной  язык  и  родная
литература

Родная литература / Родной язык Б

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,
геометрия

У 420 

Информатика Б 70 
Иностранные языки Иностранный язык Б 210
Естественные науки Естествознание Б 210
Общественные науки География У 210

Экономика У 140
Россия в мире Б 140

Физическая  культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 70 

Индивидуальный проект ЭК 70 
Предметы и курсы по выбору ФК 280

ИТОГО 2310

Универсальный  профиль  ориентирован,  в  первую  очередь,  на  обучающихся,  чей  выбор  «не
вписывается»  в  рамки  заданных  выше  профилей.  Он  позволяет  ограничиться  базовым  уровнем
изучения  учебных  предметов,  однако  ученик  также  может  выбрать  учебные  предметы  на
углубленном уровне.
Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют разные возможности
образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в
углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ.
Учебный план универсального профиля (вариант 1) МБОУ «Новобуранвоская СОШ»
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество

часов
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 70 
Литература Б 210

Родной  язык  и  родная
литература

Родная литература / Родной язык Б

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,
геометрия

У 420
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Информатика Б 70 
Иностранные языки Иностранный язык Б 210 
Естественные науки Физика Б 140 
Общественные науки История У 280

Обществознание Б 140
Физическая  культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210 
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 70 

Индивидуальный проект ЭК 70 
Технология ЭК 280
Астрономия ФК 70 
Предметы и курсы по выбору ФК 210

ИТОГО        2450

Учебный план универсального профиля (вариант 2) МБОУ «Новобуранвоская СОШ»
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество

часов
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 70 
Литература Б 210

Родной  язык  и  родная
литература

Родной язык Б 70 
Родная литература Б 210

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,
геометрия

Б 280

Иностранные языки Иностранный язык У 420
Естественные науки Естествознание Б 210 
Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 
Физическая  культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210 
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 70 

Индивидуальный проект ЭК 140
Предметы  и  курсы  по
выбору

Дизайн ЭК 140
Искусство ФК 140
Компьютерная графика ФК 70
История родного края ЭК 70

ИТОГО 2590

Учебный план универсального профиля (вариант 3) МБОУ «Новобуранвоская СОШ»

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский  язык  и
литература

Русский язык У 210
Литература У 350

Родной  язык  и  родная
литература

Родной язык Б 70
Родная литература Б 210

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,
геометрия

У 420

Иностранные языки Иностранный язык Б 210
Естественные науки Биология У 210
Общественные науки История Б 140
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Обществознание Б 140
Физическая  культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный проект ЭК 140
Предметы и курсы по выбору ФК 140

ИТОГО 2520

Учебный план универсального профиля (вариант 4) МБОУ «Новобуранвоская СОШ»

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский  язык  и
литература

Русский язык У 210
Литература У 350

Родной  язык  и  родная
литература

Родной язык Б 70
Родная литература Б 210

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,
геометрия

У 420

Иностранные языки Иностранный язык Б 210
Естественные науки Биология Б 70
Общественные науки История Б 140

Обществознание Б 140
Физическая  культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный проект ЭК 140
Предметы и курсы по выбору ФК 280

ИТОГО 2520

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составляется  в

соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (п.10,ст.  2),  с
учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул)
по календарным периодам учебного года:
1. Начало учебного года

Не ранее 1 сентября текущего календарного года.
2. Окончание учебного года

№ п/п Класс Дата окончания учебного года

1 11 Не позднее 25 мая текущего календарного года.

2 10 Не позднее 31 мая текущего календарного года

3. Начало и окончание учебных занятий, продолжительность уроков

Класс Начало учебных
занятий

Окончание учебных занятий Продолжительность уроков

10-11 8 часов 30 минут 13 часов 40 минут 40 минут
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4. Сменность занятий
Занятия проводятся в 1 смену.

5. Продолжительность учебного года

Класс Количество учебных недель

10-11 34

6. Режим работы школы

Класс Количество дней учебной недели

10-11 5

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Сроки и продолжительность учебных занятий по четвертям 
Четверть Продолжительность Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в 
календарном учебном графике 
на текущий учебный год

1 четверть Не менее 8 учебных недель
2 четверть Не менее 8 учебных недель
3 четверть Не менее 10 учебных недель
4 четверть Не менее 8 учебных недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года
Осенние: четвертая неделя 
октября - первая неделя ноября

Не менее 30 дней Дата начала и конца  каникул 
конкретизируется в календарном 
учебном графике на текущий учебный 
год

Зимние: четвертая неделя 
декабря- вторая неделя января
Весенние: четвертая неделя 
марта- первая неделя апреля
Летние: четвертая неделя мая 
-первая неделя сентября

Не менее 8 недель 

8. Расписание звонков, продолжительность перемен
10 -11 классы

№ урока Период урока Перемена
1 урок 830 - 910 10 мин.
2 урок 920 - 1000 15 мин.
3 урок 1015 - 1055 20 мин.
4 урок 1115 - 1155 15 мин.
5 урок 1210 – 1250 10 мин.
6 урок 1300 – 1340 10 мин.

9. Внеурочные  занятия проводятся  не  ранее  чем  через   40  минут   после  последнего   урока
обязательных занятий согласно утвержденному расписанию.

10. Сроки  проведения промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной
аттестацией. Промежуточная аттестация в 10-11 классах проходит в форме полугодовой и годовой
аттестаций.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  расписанием,  утвержденным
руководителем ОУ, за две недели до окончания полугодия/года.

11. Проведение государственной (итоговой) аттестации
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся  11  класса устанавливается
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
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3.1.2 План внеурочной деятельности
План внеурочной  деятельности  учащихся  МБОУ «Новобурановская  СОШ» при  получении

среднего  общего  образования  составлен  на  основе  «Программы  воспитания  и  социализации
учащихся» при получении среднего общего образования для воспитания социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в  интересах человека,
семьи,  общества  и  государства  и  направлена  на  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,
гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к
природе и окружающей среде.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности:
общеинтеллектуальное,  духовно-нравственное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное,
социальное.

Согласно  ФГОС  СОО  через  внеурочную  деятельность  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  реализуется  основная  образовательная  программа  (цели,  задачи,
планируемые  результаты,  содержание  и  организация  образовательной  деятельности  при  получении
среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия
для  получения  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  одаренными  детьми,  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700
часов  за  два  года  обучения).  Величину  недельной  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через
внеурочную   деятельность,  определяют  за  пределами  количества  часов,  отведенных  на  освоение
обучающимися  учебного  плана.  Для  недопущения  перегрузки  обучающихся  допускается  перенос
образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  на  периоды  каникул.
Внеурочная  деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в  рамках  тематических
образовательных программ (в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).

План внеурочной деятельности

Направления Наименование курса Форма
проведения

10 класс 11 класс

Количество часов в
неделю/за год

Спортивно-оздоровительное Будь здоров секция 1/34 1/34

Спортивные игры секция 1/34 1/34

Духовно-нравственное Мир вокруг нас кружок 1/34 1/34

Мастерская читателей кружок 1/34 1/34

Социальное Познай себя клуб 1/34 1/34

Химия в быту кружок 1/34 1/34

Общеинтеллектуальное Школа математиков клуб 1/34 1/34

«Создание Web-cайтов» кружок 1/34 1/34

Общекультурное Театральная студия студия 1/34 1/34

Методы  решения
физических задач

факультатив 1/34 1/34

Всего 5/170 5/170

В рамках внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Новобурановская СОШ» при получении
среднего  общего  образования  планируется  проведение  массовых  мероприятий,  праздников,
соревнований по напралениям: общекультурное, спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,
социальное, интеллектуальное.

Организация  жизни  ученических  сообществ  направлена  на  формирование  у  обучающихся
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
– социальная самоидентификация обучающихся;
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– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной
деятельности.

Организация жизни ученических сообществ  происходит:
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности,
в  сфере  школьного  ученического  самоуправления,  участия  в  детско-юношеских  общественных
объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие
обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих  объединений,  благотворительных
организаций;

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках деятельности службы
школьного соуправления «Совет старшеклассников», «Юнармия» и предусматривает годовой цикл
коллективной деятельности: представления, дискуссии, выставки, др. локальные и массовые формы
организации совместной деятельности обучающихся.
 Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через:
1 Участие в олимпиадах школьного, муниципального уровней
2 Участие о научно-практических конференциях различного уровня
Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через следующие
мероприятия:
1 Организация Дней культуры
2. Посещение:
-Районный музей
3. Проведение общешкольных мероприятий силами учащихся и педагогов школы:
-День Знаний
-День Матери
-Новогодние праздники
-День Защитника Отечества
-Международный женский день
-День Победы
-День Защиты детей
-День России
- Неделя детской книги
- День народного единства
- День вывода  войск  из  Афганистана  «Мы   знаем  парней  нашего   села  участников войны в
Афганистане»
4. Проведение Литературных гостиных
5.Выставка цветов, поделок из природного материала
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности организуется через:
1. Дни здоровья
2.Проведение акций:
-«Скажем наркотикам: «Нет»»
-«СПИД-чума 21 века»
3. Соревнования по баскетболу
4. Соревнования по волейболу
5. Соревнования по лыжам
6. Соревнования по теннису
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется через мероприятия:
Работа организации самоуправления Совет старшеклассников»
2.Проведение классных часов по проблемам нравственности:
-« Я и мои друзья»
-« Правила хорошего тона»
-«Толерантность. Что это такое»
-« Когда вместе веселей»
-«Все мы разные, но все мы вместе»
3. Принятие участие в праздновании Дня города
4.Проведение кл. часов, бесед , встреч с тружениками тыла, детьми войны.
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5 Посещение военно-истор. отдела районного музея
6.Посещение краеведческого музея
7.Работа с комитетом ветеранов войны Усть-Калманского района
8. Проведение мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ
9. Месячник военно-патриотического воспитания
10.Проведение «УроковМужества»
Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через мероприятия:
1 Работа с воспитанниками д/сада «Дюймовочка», согласно совместному плану
3 Совместная работа с комитетом ветеранов Усть-Калманского района
4  Оформление  наглядный  материал  на  стендах  по  темам:  «Правила  дор.  движения»,  «Правила
пожарной безопасности», «Действия при террористических актах»
5.Проведение  конкурсов  рисунков,  плакатов,  газет  по  тематике:  «Соблюдение  правил  пожарной
безопасности», «Соблюдение правил дорожного движения», «Нет терроризму»
6. Участие во Всероссийской Неделе безопасности по профилактике ДДТТ «Дорогу – детям!»
7. Месячник пожилого человека. Акция «Спешите делать добрые дела»
8. День прав ребёнка
9. День гражданской обороны. Участие во всероссийском тематическом уроке подготовки детей к
действиям  в  условиях  экстремальных  и  опасных  ситуаций,  посвященный  Дню  гражданской
обороны 
10. Участие в заочном краевом конкурсе соц.проектов «Твори добро на благо людям»
Система оценивания курсов внеурочной деятельности
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:
1.представление коллективного результата группы обучающихся в
рамках одного направления ;
2.индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;
3.качественная  и  количественная  оценка  эффективности  деятельности  МБОУ  «Новобурановская
СОШ»  по  направлениям  внеурочной  деятельности  на  основании  суммирования  индивидуальных
результатов обучающихся.
Формы представления результатов внеурочной деятельности:
1.  Представление  коллективного  результата  группы  обучающихся  в  рамках  одного  направления
происходит  на  общешкольном  празднике  (мероприятии)  в  форме  творческой  презентации,
творческого отчѐта и пр.
2.  Для  индивидуальной  оценки  результатов  внеурочной  деятельности  каждого  обучающегося
используется  портфолио  –  накопительная  система  оценивания,  характеризующая  динамику
индивидуальных образовательных
Материал считается усвоенным:
- Посещения не менее 2/3 учебных занятий
- Выполнения индивидуальных творческих работ
-Выполнения 3 коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.
Порядок чередования учебной и внеурочной деятельности учащимися 10-11 классов
 Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся после уроков 1 смены.
 После уроков предусматривается время на обед
 Продолжительность занятий-40 мин.
 Перерыв между занятиями не менее 10 мин.

Расписание составляется на учебный год и утверждается приказом директора школы. Часы
внеурочной  деятельности  реализуются  как  в  течение  учебной  недели,  так  и  в  период  каникул,  в
выходные дни.

3.2. Система   условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования 

МБОУ  «Новобурановская  СОШ»,  осуществляющая  образовательную  деятельность,
реализующая  основную  образовательную  программу  среднего  общего  образования,
укомплектована квалифицированными кадрами.
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Уровень  квалификации  работников  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  реализующей основную образовательную программу среднего  общего образования,
для  каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной
организации, осуществляющей образовательную деятельность - также квалификационной категории.

Соответствие  уровня  квалификации  работников  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  реализующей  основную  образовательную  программу  основного
общего  образования,  требованиям,  предъявляемым  квалификационным  категориям  (первой  или
высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации.

Непрерывность  профессионального  развития  работников  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  реализующей  основную  образовательную  программу  основного
общего  образования,  обеспечивается  освоением  работниками  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

В системе образования созданы условия для:
комплексного  взаимодействия  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;
оказания  постоянной  научно-теоретической,  методической  и  информационной  поддержки
педагогических  работников,  по  вопросам  реализации  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  использования  инновационного  опыта  других  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  проведения  комплексных  мониторинговых
исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций.

МБОУ  «Новобурановская  СОШ»,  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию для решения задач определённых основной образовательной программой основного
общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности и обладающими
следующими компетентностями:
- профессиональными
- коммуникативными
- информационными
-  правовыми
Кадровое обеспечение реализации ООП ООО
Директор Высшее  профессиональное  образование  по  направлениям  подготовки

"Государственное  и  муниципальное  управление",  "Менеджмент",
"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не
менее 5 лет  или высшее  профессиональное образование и дополнительное
профессиональное  образование  в  области  государственного  и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Учитель Высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в
области,  соответствующей  преподаваемому  предмету,  без  предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование  по  направлению деятельности  в  образовательном  учреждении
без предъявления требований к стажу работы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  образовательного

учреждения  обеспечивается  освоением  ими,  в  том  числе  посредством  электронного  обучения,  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий  дополнительных  профессиональных
образовательных программ  не реже одного раза в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих
лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
образовательным программам. 
Образовательное  учреждение  укомплектовано  медицинским  работником  (по  договору  с  ФАП),
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
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Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. Проводится в
целях подтверждения соответствия педагогических работников  занимаемым должностям и в целях
установления  квалификационной  категории  один  раз  в  пять  лет  на  основе  оценки  их
профессиональной деятельности соответствующими аттестационными комиссиями.   

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  готовность
работников школы  к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС.
Одним  из  условий  готовности  образовательной  организации  к  введению  ФГОС  СОО  является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на
всех  этапах  реализации  требований  ФГОС  СОО.  Организация  методической  работы  может
планироваться  по следующей форме:  мероприятия,  сроки исполнения,  ответственные,  подведение
итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим).
При этом могут быть использованы мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции
с целями и задачами ФГОС СОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС СОО.
4.  Конференции участников образовательного  процесса  и  социальных партнеров  образовательной
организации по итогам разработки основной образовательной программы,  ее  отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС СОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы
образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения
ФГОС СОО и новой системы оплаты труда.
7.  Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажерских  площадок,
«открытых» уроков,  внеурочных занятий и  мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных
формах:  совещания  при директоре,  заседания  педагогического  и  методического  советов,  решения
педагогического  совета,  презентации,  приказы,  инструкции,  рекомендации,  резолюции  и  т.  д.
Мотивация педагогического труда в школе обеспечивается через
- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной деятельности и
методической работе;
- представление к награждению почетными грамотами разного уровня, отраслевыми наградами
учителей,  внесших  значительный  личностный  вклад  в  развитие  образовательной  деятельности
школы, муниципальной и региональной систем образования;
- рекомендации педагогам к представлению и распространению перспективного опыта работы
педагогическому сообществу на различных уровнях;
- информирование  коллектива  о  достижениях  педагогов  и  обучающихся  на  совещаниях  при
директоре, публичном отчете директора школы.

Для  достижения  результатов  ООП  в  ходе  ее  реализации  предполагается  оценка  качества
работы  учителя  и  специалистов  основной  образовательного  учреждения  с  целью  коррекции  их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
№
п/
п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели  оценки
компетентности
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1.1 Вера  в  силы  и
возможности
обучающихся

Данная  компетентность  является
выражением  гуманистической
позиции  педагога.  Она  отражает
основную  задачу  педагога  —
раскрывать  потенциальные
возможности  обучающихся.
Данная  компетентность
определяет  позицию  педагога  в
отношении успехов обучающихся.
Вера  в  силы  и  возможности
обучающихся  снимает
обвинительную  позицию  в
отношении  обучающегося,
свидетельствует  о  готовности
поддерживать  ученика,  искать
пути  и  методы,  отслеживающие
успешность  его  деятельности.
Вера  в  силы  и  возможности
ученика  есть  отражение  любви  к
обучающемуся.  Можно  сказать,
что  любить  ребёнка  —  значит
верить  в  его  возможности,
создавать  условия  для
разворачивания  этих  сил  в
образовательной деятельности

— Умение  создавать  ситуацию
успеха для обучающихся;
— умение  осуществлять
грамотное  педагогическое
оценивание,  мобилизующее
академическую активность;
— умение  находить
положительные  стороны  у
каждого  обучающегося,  строить
образовательный  процесс  с
опорой  на  эти  стороны,
поддерживать  позитивные  силы
развития;
— умение  разрабатывать
индивидуально-
ориентированные
образовательные проекты

1.2 Интерес  к
внутреннему
миру
обучающихся

Интерес  к  внутреннему  миру
обучающихся  предполагает  не
просто знание их индивидуальных
и  возрастных  особенностей,  но  и
выстраивание всей педагогической
деятельности  с  опорой  на
индивидуальные  особенности
обучающихся.  Данная
компетентность  определяет  все
аспекты  педагогической
деятельности

— Умение  составить  устную  и
письменную  характеристику
обучающегося,  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  учётом
индивидуальных  характеристик
внутреннего мира

1.3 Открытость  к
принятию  других
позиций,  точек
зрения
(неидеологизиров
анное  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.
Педагог  готов  гибко  реагировать
на  высказывания  обучающегося,
включая  изменение  собственной

— Убеждённость,  что  истина
может быть не одна;
интерес  к  мнениям  и  позициям
других;
— учёт  других  точек  зрения  в
процессе  оценивания
обучающихся
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позиции
1.4 Общая культура Определяет  характер  и  стиль

педагогической  деятельности.
Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и
духовной  жизни  человека.  Во
многом  определяет  успешность
педагогического  общения,
позицию  педагога  в  глазах
обучающихся

— Ориентация  в  основных
сферах материальной и духовной
жизни;
знание  материальных  и
духовных интересов молодёжи;
— возможность
продемонстрировать  свои
достижения;
— руководство  кружками  и
секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в
учебном  процессе,  особенно  в
ситуациях  конфликта.
Способствует  сохранению
объективности  оценки
обучающихся.  Определяет
эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
эмоциональный  конфликт  не
влияет на объективность оценки;
— не  стремится  избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций

1.6 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
обучающимися.  Определяет
позитивную  направленность  на
педагогическую деятельность

— Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
желание работать;
— высокая  профессиональная
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение

перевести  тему
урока  в
педагогическую
задачу

Основная  компетенция,
обеспечивающая  эффективное
целеполагание  в  учебном
процессе.  Обеспечивает
реализацию  субъект-субъектного
подхода,  ставит  обучающегося  в
позицию  субъекта  деятельности,
лежит  в  основе  формирования
творческой личности

— Знание  образовательных
стандартов  и  реализующих  их
программ;
— осознание нетождественности
темы урока и цели урока;
— владение  конкретным
набором способов перевода темы
в задачу

2.2 Умение  ставить
педагогические
цели  и  задачи
сообразно
возрастным  и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

Данная  компетентность  является
конкретизацией  предыдущей.  Она
направлена  на  индивидуализацию
обучения  и  благодаря  этому
связана  с  мотивацией  и  общей
успешностью

— Знание  возрастных
особенностей обучающихся;
— владение  методами  перевода
цели  в  учебную  задачу  на
конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 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
обучающихся  родителям,
одноклассникам

3.2 Компетентность в
педагогическом

Педагогическое  оценивание
служит  реальным  инструментом

— Знание  многообразия
педагогических оценок;
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оценивании осознания  обучающимся  своих
достижений  и  недоработок.  Без
знания  своих  результатов
невозможно  обеспечить
субъектную  позицию  в
образовании

— знакомство  с  литературой по
данному вопросу;
— владение  различными
методами  оценивания  и  их
применение

3.3 Умение
превращать
учебную задачу в
личностно
значимую

Это  одна  из  важнейших
компетентностей,
обеспечивающих  мотивацию
учебной деятельности

— Знание  интересов
обучающихся,  их  внутреннего
мира;
— ориентация в культуре;
умение показать роль и значение
изучаемого  материала  в
реализации личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1 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;
—  владение  методами  решения
различных задач;
—  свободное  решение  задач
ЕГЭ,  олимпиад:  региональных,
российских, международных

4.2 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

4.3 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
обучающихся;
— владение  методами
диагностики  индивидуальных
особенностей  (возможно,  со
школьным психологом);
— использование  знаний  по
психологии  в  организации
учебного процесса;
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— разработка  индивидуальных
проектов  на  основе  личных
характеристик обучающихся;
— владение  методами
социометрии;
учёт  особенностей  учебных
коллективов  в  педагогическом
процессе;
— знание  (рефлексия)  своих
индивидуальных особенностей и
их учёт в своей деятельности

4.4 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
5.1 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  основе  индивидуальных
образовательных  программ.  Без
умения  разрабатывать
образовательные  программы  в
современных  условиях
невозможно  творчески
организовать  образовательный
процесс.  Образовательные
программы  выступают
средствами  целенаправленного
влияния  на  развитие
обучающихся.  Компетентность  в
разработке  образовательных
программ позволяет осуществлять
преподавание  на  различных
уровнях  обученности  и  развития
обучающихся.  Обоснованный
выбор  учебников  и  учебных
комплектов  является  составной
частью  разработки
образовательных  программ,
характер  представляемого
обоснования  позволяет  судить  о
стартовой  готовности  к  началу
педагогической  деятельности,

— Знание  образовательных
стандартов  и  примерных
программ;
— наличие  персонально
разработанных  образовательных
программ:  характеристика  этих
программ  по  содержанию,
источникам информации;
— по  материальной  базе,  на
которой должны реализовываться
программы;  по  учёту
индивидуальных  характеристик
обучающихся;
— обоснованность используемых
образовательных программ;
— участие  обучающихся  и  их
родителей  в  разработке
образовательной  программы,
индивидуального учебного плана
и  индивидуального
образовательного маршрута;
— участие  работодателей  в
разработке  образовательной
программы;
— знание  учебников  и  учебно-
методических  комплектов,
используемых в образовательных
учреждениях,  рекомендованных
органом  управления
образованием;
— обоснованность  выбора
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позволяет  сделать  вывод  о
готовности  педагога  учитывать
индивидуальные  характеристики
обучающихся

учебников  и  учебно-
методических  комплектов,
используемых педагогом

5.2 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
6.1 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,  готовность
вступать  в  помогающие
отношения,  позитивный
настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность  в
целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая
компетентность;
— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность  в
обеспечении  понимания
педагогической  задачи  и
способах деятельности

Добиться  понимания
учебного  материала  —
главная  задача  педагога.
Этого  понимания  можно
достичь  путём  включения
нового  материала  в
систему  уже  освоенных
знаний  или  умений  и
путём  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 обучающихся;
— демонстрация  практического
применения  изучаемого
материала;
— опора  на  чувственное
восприятие

6.3 Компетентность  в Обеспечивает  процессы — Знание  функций

305



педагогическом
оценивании

стимулирования  учебной
активности,  создаёт
условия  для
формирования
самооценки,  определяет
процессы  формирования
личностного  «Я»
обучающегося,
пробуждает  творческие
силы.  Грамотное
педагогическое
оценивание  должно
направлять  развитие
обучающегося от внешней
оценки  к  самооценке.
Компетентность  в
оценивании  других
должна  сочетаться  с
самооценкой педагога

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

6.4 Компетентность  в
организации
информационной  основы
деятельности
обучающегося

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
информации

— Свободное владение учебным
материалом;
знание типичных трудностей при
изучении конкретных тем;
— способность  дать
дополнительную  информацию
или  организовать  поиск
дополнительной  информации,
необходимой  для  решения
учебной задачи;
— умение  выявить  уровень
развития обучающихся;
— 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)

6.5 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 обучающихся,
их  индивидуальным
характеристикам;
— умение  обосновать
выбранные  методы  и  средства
обучения
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6.6 Компетентность  в
способах  умственной
деятельности

Характеризует  уровень
владения  педагогом  и
обучающимися  системой
интеллектуальных
операций

— Знание  системы
интеллектуальных операций;
владение  интеллектуальными
операциями;
— умение  сформировать
интеллектуальные  операции  у
учеников;
— умение  организовать
использование
интеллектуальных  операций,
адекватных решаемой задаче

3.2.2.  Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности
при получении среднего общего образования

Обеспечение  преемственности  в  формах  организации  деятельности  обучающихся  как  в
урочной, так и во внеурочной работе в МБОУ «Новобурановская СОШ» с учетом  сочетания форм,
использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего
образования  применяются  таких  форм,  как  учебное  групповое  сотрудничество,  проектно-
исследовательская  деятельность,  ролевая  игра,  дискуссии,  тренинги,  практики,  конференции  с
постепенным  расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять  выбор  характера
самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение  преемственности  в  МБОУ  «Новобурановская  СОШ»   осуществляется  с  учетом
возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.
На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер. 

Направления  работы   предусматривают  мониторинг  психологического  и  эмоционального
здоровья  обучающихся  с  целью сохранения  и  повышения  достижений  в  личностном  развитии,  а
также  определения  индивидуальной  психолого-педагогической  помощи  обучающимся,
испытывающим разного рода трудности.
Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,
педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных  представителей)
обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся в МБОУ «Новобурановская СОШ» проводится
работа  по  формированию психологической  компетентности  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.  Работа  с  родителями  (законными  представителями)  осуществляется  через
тематические  родительские  собрания,  консультации  педагогов  и  специалистов,  психолого-
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных
мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется
также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на  психологических занятиях,
тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся  в МБОУ
«Новобурановская СОШ» относят:
– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– выявление  и  поддержку  одаренных  обучающихся,  поддержку  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями;
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– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной  сферы
деятельности;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Важной  составляющей  деятельности  образовательных  организаций  в  МБОУ
«Новобурановская  СОШ»  является  психолого-педагогическое  сопровождение  педагогов.  Оно
осуществляется  с  целью  повышения  психологической  компетентности,  создания  комфортной
психологической  атмосферы  в  педагогическом  коллективе,  профилактики  профессионального
выгорания психолого-педагогических кадров.

Значительное  место  в  психолого-педагогическом  сопровождении  педагогов  занимает
профилактическая  работа,  в  процессе  которой  педагоги  обучаются  установлению психологически
грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном
восприятии  друг  друга.  Педагоги  обучаются  навыкам  формирования  адекватной  Я-концепции,
разрешения  проблем,  оказания  психологической  поддержки  в  процессе  взаимодействия  с
обучающимися и коллегами.

По  вопросам  совершенствования  организации  образовательных  отношений  проводится
консультирование  (сопровождение  индивидуальных  образовательных  траекторий),  лекции,
семинары, практические занятия.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательных
отношений на уровне среднего общего образования в МБОУ «Новобурановская СОШ» выделяют
следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на
уровне класса, на уровне образовательной организации.
Система  психологического  сопровождения  строится  на  основе  развития  профессионального
взаимодействия психолога и  педагогов,  специалистов представляет  собой интегративное единство
целей,  задач,  принципов,  структурно-содержательных  компонентов,  психолого-педагогических
условий,  показателей,  охватывающих  всех  участников  образовательных  отношений:  учеников,  их
родителей (законных представителей), педагогов.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Новобурановская
СОШ» выступают:
– диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса  обучающегося,  которая
может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце
каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
– профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

В  МБОУ  «Новобурановская  СОШ»  созданы  психолого-педагогические  условия  для
реализации ООП СОО. Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего
обучения  с  учётом  индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  соблюдением  комфортного
психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических технологий, в
том числе информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и
психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и  норм,
позволяют педагогам Школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса
осуществляется на договорной основе с педагогом-психологом Базового психологического кабинета
МБОУ «Усть-Калманская СОШ» Усть-Калманского района. В школе организована ППМС-помощь.
Разработан план работы психолого-педагогического консилиума Школы, включающий мероприятия
по психолого-педагогическому сопровождению. У учителей – предметников пройденны курсы по
работе с обучающихся с ОВЗ.
Целью  деятельности  психологической  службы  является  создание  эффективной  системы
психологического сопровождения всех участников образовательного процесса
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(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для
реализации основной образовательной программы.
Задачи:
1.  Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  по
отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом  специфики  возрастного
психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из  младшего
школьного возраста в подростковый;
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и
родительской общественности;
3.  Обеспечение  вариативности  направлений  и  форм  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней
сопровождения.

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

№п/п Направления деятельности Срок
проведения

Ответственный Предполагаемый
результат

1. Диагностика  затруднений  педагогов  на
этапе перехода к ФГОС СОО 

Сентябрь Заместители
директора

Определение путей
устранений
затруднений
педагогов 

2. Анализ изменений в психологической
готовности педагогов. 

Декабрь Педагог-
психолог

Определение
параметров,
требующих
тщательной
проработки 

3. Корректировка и использование
диагностического инструментария для

работы с педагогами 

В течение
года

Педагог-
психолог

Описание
механизмов

использования
инструментария
(пользователи,
практическая и

функциональная
значимость,

методика анализа 
4. Индивидуальное консультирование

педагогов по вопросу введения ФГОС с
целью повышения уровня

психологической компетентности

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности

педагогов 
5. Посещение уроков и занятий

внеурочной деятельности с целью
оказания методической помощи 

В течение
года

Заместители
директора

Рекомендации
оказание

методической
помощи по

реализации задач
образовательной

программы 
6. Просвещение и консультирование

педагогов по вопросам индивидуальных
и возрастных особенностей учащихся 

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности в

области возрастной
психологии 

Групповая и индивидуальная
просветительская работа по проблеме

профилактикипрофессиональной
деформации (диагностика,

консультирование) 

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение уровня
адаптивности

педагогов 

7. Психолого-методические семинары
«Возрастные особенности детей

Ноябрь-
февраль

Заместители
директора,

Повышение уровня
психологической
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старшего школьного возраста»,
«Особенности обучения детей сОВЗ»,

«Особенности развития и обучения
одаренных детей», «Трудные дети» 

педагог-
психолог 

компетентности 

8. Проведение групповых и
индивидуальных консультаций

педагогов по выработке единого
подхода к обучающимся и единой

системе требований к классу со стороны
различных педагогов, работающих с

классом 

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности 

9. Динамика личностного развития
педагогов 

Апрель-май Заместители
директора,

педагог-
психолог

Положительное
самоопределение,

мотивационная
готовность к

реализации ФГОС
СОО 

10. Выработка рекомендаций педагогам по
формированию УУД с учетом

возрастных особенностей обучающихся 

В течение
года

Заместители
директора,

педагог-
психолог

Повышение уровня
психолого-

педагогической
компетенции

педагогов 
11. Обмен практическим опытом по

организации различных форм
развивающей работы с педагогами 

май Заместители
директора,

педагог-
психолог

Оформление
печатной

продукции,
информации на
сайте школы,
проведение
семинаров 

В  рамках  психодиагностического  направления  проводятся  диагностические  мониторинги,
которые  направлены  на  углублѐнное  психолого-педагогическое  изучение  личности
старшеклассников,  выявление  индивидуальных  особенностей,  определение  причин  нарушений  в
обучении, воспитании и развитии.

Психодиагностическое направление
№
п/п

Содержание работы Цель деятельности Сроки проведения

1. Социометрия Оценка межличностных отношений
в классе

В течение года

2. Компьютерное  тестирование  по
методике «Профориентатор» 

Диагностика  личностных
особенностей, профориентация 

В течение года

3. Анкетирование
одиннадцатиклассников по выбору
направления  дальнейшего
обучения 

Изучение  профессиональных
планов выпускников В течение года

4. Анкетирование выпускников Определение  уровня
удовлетворенности  выпускников
образовательным процессом 

В течение года 

5. Индивидуальная
профориентационная работа 

Оказание  психологической
поддержки  в  профессиональном
самоопределении 

В течение года

Для  выпускников  11-х  классов  в  системе  проводятся  занятия  по  профориентации  и
психологической  подготовке  к  ЕГЭ,  в  ходе  данной  работы  выявляются  способности  детей,
формируется  практический  опыт  в  различных  сферах  познавательной  и  профессиональной
деятельности,  проводится  знакомство  с  учебными  заведениями  среднего  и  высшего
профессионального  образования,  формируются  представления  о  требованиях  развивающегося
общества к выпускникам школы. 
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На уровне СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов проводятся индивидуальные
и групповые психокоррекционные и развивающие занятия,  направленные на развитие личности и
индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой сферы и формирования ключевых
компетенций учащихся.

Развивающее и психокоррекционное направление
№
п/п

Содержание работы Цель деятельности Сроки проведения

1. Индивидуальные консультации для учащихся
по результатам диагностик 

Развитие  рефлексии,
информирование  о
личностных
особенностях 

В течение года

2. Индивидуальные консультации для родителей
учащихся по результатам диагностик 

Оказание
психологической
поддержки  родителям  и
организация  условий
взаимопонимания  и
помощи 

В течение года

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного
общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объём
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели
средств бюджета.

    Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной
программы среднего  общего образования  осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования.  Введение  нормативного  подушевого  финансирования  определяет  механизм
формирования  расходов  и  доведения  средств  на  реализацию государственных  гарантий  прав
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями Стандарта.

     В  связи  с  требованиями  Стандарта  при  расчёте  регионального  подушевого  норматива
учитываются  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных
учреждений  на  урочную  и  внеурочную  деятельность,  включая  все  виды  работ  (учебная,
воспитательная  методическая  и  т.  п.),  входящие  в  должностные  обязанности  конкретных
педагогических работников.
Формирование  фонда  оплаты  труда  МБОУ  «Новобурановская  средняя  общеобразовательная
школа»  осуществляется  в  пределах  объема  финансовых  средств,  предоставляемых  Школе  на
текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством
обучающихся,  нормативами  расходов  по  заработной  плате  на  одного  обучающегося,
получающего  образование  по  образовательным  программам  дошкольного  образования,
образовательным  программам  начального  общего  образования,  образовательным  программам
основного  общего  образования,  образовательным  программам  среднего  общего  образования,
утвержденными  законом  Алтайского  края  о  краевом  бюджете,  с  применением  районного
коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной услуги по видам классов и формам
обучения, поправочных коэффициентов для данной Школы, утвержденных постановлением.
 При формировании фонда оплаты труда малокомплектного общеобразовательного учреждения
учитываются  дополнительные  расходы  на  малокомплектность,  рассчитанные  в  пределах
субвенции из краевого бюджета. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы

формируются с учетом: 
 требований ФГОС СОО; 
 положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
 Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.6.2553-09  «Санитарно

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской
Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

 Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях,  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального
образования»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  23  июля  2008  г.  №  45  (зарегистрированных  Министерством  юстиции
Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

 Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические  требования  к  организациям,  осуществляющим  медицинскую
деятельность»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  18  мая  2010  г.  №  58  (зарегистрированных  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  9.08.2010  г.,  регистрационный  №  18094.  Бюллетень  нормативных  актов
федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/  локальных нормативныхактов и
рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы МБОУ
«Новобурановская СОШ»: 

 обеспечивают  формирование  единой  мотивирующей  интерактивной  среды  как  совокупности
имитационных  и  исследовательских  практик,  реализующих  через  техносферу  образовательной
организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе
научно-техническому),  включение  познания  в  значимые  виды  деятельности,  а  также  развитие
различных компетентностей; учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышеннымиобразовательными
потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профилиобучения,

уровни  изучения,  обязательные  и  элективные  предметы/курсы,  индивидуальная  проектно-
исследовательская  деятельность,  урочная  и  внеурочная  деятельность,  ресурсы  открытого
неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные  потребности  развития  образования  (открытость,  вариативность,
мобильность,доступность,  непрерывность,  интегрируемость  с  дополнительным  и  неформальным
образованием); 
 обеспечивают: 
 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 
 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 
 развитие креативности, критического мышления; 
 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностныхрезультатов

освоения основной образовательной программы; 
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательнойорганизации; 
 эргономичность,  мультифункциональность  и  трансформируемость  помещений  образовательной

организации. 
Для реализации требований ФГОС в МБОУ «Новобурановская СОШ» имеются необходимые

материально-технические условия: 
 учебные кабинеты с  автоматизированными рабочими местами педагогов,  в  т.ч.  стационарные и

мобильные компьютерные классы; 
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и

техническим творчеством, музыкой, изобразительным искусством: мастерские. 
 библиотечно-информационный центр с читальным залом, книгохранилищами; 
 спортивный зал и площадки, оснащенные игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 
 помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в т.ч. горячих завтраков;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь; 
 дендрарий, пришкольная территория . 

Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО
№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимость
/
имеются  в
наличии

1. Учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами
обучающихся 

9/0

2. Учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами
педагогических работников

4/9

3. Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством

1/0

4. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются

5. Помещения для питания столовая имеется

6. Спортивные залы 1/1 

7. Библиотека-медиатека с читальным залом 1/1

8. Книгохранилище 1/1

9. Дендрарий, пришкольный участок 1/1

10
.

Плодово-ягодный сад 1/1

11
.

Административные помещения имеются

Материально- техническая оснащенность учебных кабинетов
№п/п Наименования объектов и  средств материально-технического

обеспечения
Русский язык

1.  Школьные словари русского языка
Литература

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1. Портреты писателей (русских и зарубежных)
2. Пособие «Творчество М.Ю. Лермонтова»
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3. Пособие «Творчество А.С.Пушкина»
4. Пособие «Творчество М.Горького»
5. Таблицы теоретического материала 

Иностранный язык
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Двуязычные словари
Таблицы по грамматике: «Склонение имен существительных»
Сильное  склонение  имён  существительных
Слабое  склонение  имён  существительных
Женское  склонение  имён   существительных
Склонение  имён  существительных во множественном  числе
Спряжение  глаголов  в  настоящем  времени
Спряжение  модальных    глаголов
Таблица  образования  Perfekt  сильных  и слабых  глаголов
Спряжение  возвратных  глаголов

2. Портреты:  Гейне  и  Гёте
3. Карта Германии
4. Немецкий алфавит

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
5. Компактная  микросистема  для  прослушивания   аудиодисков  и USВ-1
6. Магнитола  для  прослушивания  аудиодисков -1
7. Аудио  диски: 2-9классы  по ФГОС

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
8. Стол учительский с тумбой
9. Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев

Математика
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Таблицы «Алгебра. 10 класс»
2. Таблицы «Алгебра. 11 класс»
3. Таблицы «Геометрия 10 класс»
4. Таблицы «Геометрия 11 класс»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
5. Набор стереометрических тел демонстрационный
6. Комплект стереометрических тел
7. Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением
8. Набор планиметрических фигур для учащихся
9. Люмограф
10. Набор прозрачных геометрических тел с сечением

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
11. Персональный компьютер ПК в составе: процессор, монитор, клавиатура, 

мыш.
12. Принтер LaserJet M1132MFP

ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
13. Транспортир классный пластмассовый
14. Угольник классный 45
15. Циркуль классный пластмассовый

ТАБЛИЦЫ
16. Свойства степени с рациональным показателем.
17. Квадратные корни.
18. Квадратные неравенства
19. Формулы тригонометрии
20. Тела вращения
21. Таблица квадратов.
22. Тригонометрия. Простейшие уравнения.
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23. Правила и формулы дифференцирования 
Информатика

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
1. Программные средства
2. Операционная система
3. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
4. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
5. Программа-архиватор
6. Система оптического распознавания текста для русского, национального и

изучаемых иностранных языков
7. Программа для записи CD и DVD дисков
8. Комплект  общеупотребимых  программ,  включающий:  текстовый

редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы.
9. Звуковой редактор.
10. Редакторы векторной и растровой графики.
11. Программа для просмотра статических изображений.
12. Мультимедиа проигрыватель 
13. Редактор Web-страниц.
14. Браузер 
15. Система  управления  базами  данных,  обеспечивающая  необходимые

требования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

16. Компьютер стационарный
17. Мультимедиапроектор
18. Экран навесной
19. Многофункциональное устройство

Физика
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

1. Электронные библиотеки по курсу
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2. Амперметр  лабораторный  с  пределом  измерения  2А  для  измерения  в
цепях постоянного тока.

3. Весы с разновесами.
4. Вольтметры  лабораторные  с  пределом  измерения  6В  для  измерения  в

цепях постоянного тока.
5. Деревянный брусок.
6. Деревянная рейка.
7. Динамометры лабораторные  4 Н.
8. Желоб лабораторный металлический.
9. Источник питания.
10. Катушка-моток.
11. Катушка с железным сердечником.
12. Калориметр.
13. Ключ замыкания тока.
14. Компас.
15. Лента измерительная.
16. Магнит дугообразный.
17. Модель  электродвигателя  лабораторная  разборная  с  постоянными

магнитами и электромагнитами.
18. Набор грузов по механике.
19. Наборы резисторов проволочные.
20. Набор калориметрических тел.
21. Низковольтная лампа на подставке.
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22. Ползунковый реостат.
23. Пробирка-поплавок  с пробкой.
24. Рычаг-линейка лабораторный.
25. Собирающая линза.
26. Соединительные провода.
27. Термометр.
28. Цилиндры измерительные (мензурки). 
29. Шарик с прикрепленной к нему нитью длиной 130 см.
30. Штативы.
31. Экран.
32. Экран со щелью

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
33. Ведерко Архимеда.
34. Магазин сопротивлений.
35. Манометр открытый демонстрационный.
36. Метроном.
37. Механическая модель броуновского движения.
38. Модель генератора электрического тока.
39. Модель двигателя внутреннего сгорания.
40. Модель для демонстрации молекулярного строения магнита.
41. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком.
42. Комплект линз.
43. Конденсатор разборный (демонстрационный).
44. Оптическая шайба.
45. Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара).
46. Палочка стеклянная.
47. Палочка эбонитовая.
48. Плоское зеркало.
49. Прибор для демонстрации различной теплоемкости металлов
50. Прибор для изучения видов деформации.
51. Прямые магниты.
52. Сосуды сообщающиеся.
53. Стрелки магнитные на штативах.
54. Султан электростатический (пара).
55. Трубка Ньютона.
56. Шар для взвешивания воздуха.
57. Шар Паскаля.
58. Шар с кольцом.
59. Штатив универсальный физический.
60. Электрометры демонстрационные.
61. Машина электрофорная.
62. Машина волновая (демонстрационная модель).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
63. Ноутбук 
64. Проектор 

География
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Карта строения земной коры
2. Карта «Климатические пояса Земли»
3. Карта «Природные зоны Земли»
4. Карта растительности Земли
5. Физическая карта России
6. Физическая карта Австралии
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7. Физическая карта Южной Америки
8. Физическая карта Африки

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
9. Коллекция горных пород и минералов

НАГЛЯДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
10. Глобус ученический 
11. Глобус с параллелями и меридианами 
12. Компас 
13. Теллурий 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
14. Стол учительский с тумбой
15. Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев
16. Ноутбук 

История
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

1. Исторические карты:
ИСТОРИЯ РОССИИ. 
1.  Киевская Русь 12 век.
2. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков 13 век.
3. Формирование централизованного государства 16 век.
4. Смутное время в России
5. Россия в 17-18 веках
6. Народные восстания 17 век
7. Россия в 18 веке. Северная война
8. Отечественная война 1812г.
9. Россия в 19 веке. Отмена крепостного права
10. Русско-японская война 1904-1905гг
11. Первая российская революция 1905-1907гг
12. Великая Отечественная война 1941-1945гг
13. Гражданская война 1917-1922г

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
1. Древний Египет.
2. Держава Александра Македонского
3. Римская империя I век до н. э.-II век н.э

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2. Стол учительский с тумбой
3. Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев
4. АРМ учителя

Биология
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Таблицы:
Биология. Бактерии, Грибы, Растения  5 класс
Биология. Многообразие растений  6 класс
Биология. Животные 7 класс
Биология. Человек  8 класс
Биология. Введение в общую биологию. Общая биология 9, 10 11 классы

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
2. Гербарии:

Гербарий деревьев и кустарников
Гербарий дикорастущих растений
Гербарий ядовитых растений
Гербарий лекарственных растений
Эволюция высших растений
Сельскохозяйственные растения России
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Основные группы растений
Систематика растений
Дикорастущие растения
Медоносные растения
По курсу общей биологии
По курсу ботаники(морфология)

МОДЕЛИ СКЕЛЕТЫ
3. Скелет человека
4. Скелет ящерицы
5. Скелет рыбы
6. Скелет голубя
7. Скелет рака (расчлененного)
8. Вирус СПИДа
9. Ухо человека (увеличенное)
10. Сердце
11. Воздухоносные пути
12. Глаз
13. Мозг человека
14. Мозг  позвоночных   (рыб,  земноводных,  пресмыкающихся,  птиц,

млекопитающих)
15. Почка
16. Печень
17. Носовая полость
18. ДНК
19. Белок

КОЛЛЕКЦИИ
20. Вредители  леса
21. Вредители сада
22. Вредители огорода
23. Вредители поля
24. Примеры защитных приспособлений у насекомых
25. Класс Насекомые
26. Примеры полового диморфизма
27. Ископаемые остатки животных
28. Формы сохранности ископаемых растений и животных

МИКРОПРЕПАРАТЫ
29. Набор по зоологии
30. Набор по ботанике
31. Набор по анатомии и физиологии
32. Набор по общей биологии

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
33. Распилы костей (анатомия)
34. Набор шишек голосеменных

МОДЕЛИ БАРЕЛЬЕФНЫЕ
35. Внутреннее строение кролика
36. Внутреннее строение рыбы
37. Расположение внутренних органов человека
38. Зародыш позвоночных

МИКРОЛАБОРАТОРИИ – 3ШТ.
Химия

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1. Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева
2. Таблица  «Растворимость кислот, оснований, солей в воде, среда»
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3. Таблица  «Правила техники безопасности при работе в кабинете химии
4. Таблица  «Виды гибридизации  атома углерода»
5. Таблица «Классификация веществ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
6. Ноутбук  Dell;
7. Мультимедийный проектор.
8. Экран проекционный

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
9. Б    Баня  комбинированная ДКЛ    
10. Нагреватели (спиртовки)
11. Штатив лабораторный металлический ШЛБ
12. Пробирки ПХ-21
13. Набор склянок (250 мл)
14. Набор фарфоровой   посуды:

чашки для выпаривания
-     ступки с пестиком

15. ложка для взятия веществ
16. Прибор для получения газов
17. Набор для опытов по химии с .электрическим током
18. Весы учебные с гирями
19. Ерши и принадлежности для мытья посуды
20. Наборы стеклянных трубок
21. Пробки разных размеров
22. Доска для сушки посуды
23. Столики подъемные

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
24. Алюминий
25.  Сплавы металлов  
26. Минералы и горные породы 
27. Чугун и сталь
28. Топливо
29. Шкала твёрдости
30. Волокна  
31. Пластмассы
32. Каменный уголь и продукты её переработки
33. Минеральные удобрения

РЕАКТИВЫ
34.      Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы»
35.      Набор   «Кислоты»
36.      Набор  «Щёлочи»
37.      Набор  «Органические вещества»
38.      Набор   « Соли для демонстрационных опытов» (Галогениды,  Сульфаты,

Нитраты, Фосфаты, Карбонаты  )
39.       Набор   « Металлы, оксиды»
40.       Набор   « Соединения хрома»
41. Набор   « Соединения марганца»

МОДЕЛИ
42. Кристаллических решеток:
43.             алмаза
44. 1.       графита
45. 2.       диоксида углерода
46.            Железа
47.            Магния
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48.            Поваренной соли
49.            По органической химии 

Физическая культура
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Кольцо баскетбольное
2. Мяч баскетбольный № 6
3. Мяч баскетбольный № 5
4. Сетка волейбольная
5. Мяч волейбольный
6. Граната спортивная 0,7
7. Граната спортивная 0,5
8. Мяч для метания 150 гр.
9. Планка для прыжков в высоту
10. Мяч футбольный
11. Мост гимнастический подкидной
12. Обруч гимнастический
13. Гантели
14. Насос универсальный
15. Канат для лазания
16. Скакалка гимнастическая
17. Конус
18. Стол теннисный 
19. Ракетка для настольного тенниса
20. Конь гимнастический
21. Перекладина навесная универсальная
22. Щит баскетбольный
23. Стойка для прыжков в высоту
24. Эстафетная палочка
25. Козел гимнастический переменной высоты
26. Мат гимнастический
27. Скамья гимнастическая твердая
28. Барьер легкоатлетический
29. Свисток 
30. Лыжи (комплект)
31. Палка гимнастическая
32. Брусья гимнастические
33. Бревно гимнастическое
34. Стенка шведская
35. Эспандер кистевой
36. Эспандер плечевой
37. Коврик массажный резиновый
38. Мяч массажный большой
39. Колодки легкоатлетические 

Технология
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Таблицы  (плакаты)  по   безопасности  труда  ко  всем  разделам
технологической подготовки

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2. Верстак
3. Тиски
4. Ручной инструмент сетевой (набор отверток, обжимка, тестер)
5. Набор ручного инструмента (отвертки, молотки, напильники и т.д)
6. Лобзик
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7. Дрель
8. Рубанок
9. Электродрель
10. Шуруповерт
11. Станок токарно-винторезный
12. Станок вертикально-сверлильный
13. Станок фрезерный универсальный
14. Паяльная станция
15. Швейная машина
16. Оверлок
17. Доска гладильная
18. Электроутюг
19. Электрическая плита/варочная панель
20. Электрическая печь
21. Микроволновая печь
22. Электромиксер
23. Блендер
24. Электрическая мясорубка
25. Холодильник

ОБЖ
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации
2. Воинские звания и знаки различия

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3. Противогаз
4. Компас
5. Бинт марлевый 10х15
6. Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.)
7. Вата компрессная (пачка по 50 г.)
8. Жгут кровоостанавливающий

Резиновый
9. Индивидуальный перевязочный

Пакет
10. Ватно-марлевая повязка

3.2.5.  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 учѐт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
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
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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  обучающихся,  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  обучающихся  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
обучающихся 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);
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы.

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 
в МБОУ «Новобурановская СОШ»

№п/п Наименование ресурса Количество, ед.
1. Компьютеры, в том числе:

-в кабинетах информатики и ИКТ
-в предметных кабинетах
-в административных кабинетах
-в библиотеке
-автоматизированное рабочее место

19
3
2
1
4
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-с доступом в Интернет
-сеть  в  образовательной  организации(число
компьютеров  в сети)

29
-

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на
бумагу

8

10. Сканеры  и  другие  устройства  ввода  графической
информации

1

11. Мультимедийные проекторы 1
12. ЭОРы/созданные педагогами ОО 0
13. Количество  компьютеров,  на  которых  установлен

пакет  свободного  программного  обеспечения  (при
лицензионной платформе Windows)

11

14. Количество  компьютеров,  на  которых  используется
пакет  свободного  программного  обеспечения
(платформа Linux)

18

15. Количество  компьютеров,  на  которых  подключена
система контент-фильтрации,  исключающая доступ к
Интернет-ресурсам,  несовместимым   с  задачами
образования и воспитания обучающихся

29

16. Количество  ноутбуков  в  свободном  доступе  для
учащихся (медиацентр)

10

17. Факсы 0
18. Интерактивные доски 1
19. Цифровые аппараты 1
20. Цифровые микроскопы 2
21. Цифровые видеокамеры 1
22. Докемент-камера 0
23. Конструктор Lego NXT 0
24. Конструктор Lego Wedo 0
25. DVD проигрыватели 1
26. Планшеты 0
27. Цифровые лаборатории 0
28. Система удаленного голосования 0
29. Принтреы для ЕГЭ 0
30. Сканеры для ЕГЭ 0

Учебно-методические и информационные ресурсы
Русский язык

1. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для
общеобразовательных организаций. 2-е изд. М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для
общеобразовательных организаций. 2-е изд. М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для
общеобразовательных  организаций.  2-е  изд.  Электронная  форма  учебника.  М.:
Вентана-Граф, 2016. 

4. Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для
общеобразовательных  организаций.  2-е  изд.  Электронная  форма  учебника.  М.:
Вентана-Граф, 2016. 

5. Бугрова Л. В.  Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10
класс. Базовый и углублённый уровни». М.: Вентана-Граф, 2016. 

6. Бугрова Л. В.  Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11
класс. Базовый и углублённый уровни». М.: Вентана-Граф, 2016. 

7. Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. Гусаровой «Русский язык. 10–11
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классы. Базовый и углублённый уровни». М.: Вентана-Граф, 2016

Литература
1. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.

П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень /А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. В. П. 
Журавлева, Ю. В. Лебедева]. — М. : Просвещение, 2019

2. Учебник 10 класс Ю.В. Лебедев Литература 1,2ч М., Просвещение 2008

3. Учебник 11 класс Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков, Под ред. В.П. 
Журавлева  Литература 1,2 ч М., Просвещение 2009

4. Лебедев Ю. В., Романова А. Н.  Русский язык и литература. Литература. Поурочные
разработки. 10 класс. — М. : Просвещение, 2006.

5. Ерёмина О.  А.  Литература.  11  класс.  Поурочные разработки.  — М. :Просвещение,
2006.

6. Беляева Н. В. Проверочные работы. 10—11 классы. — М. : Просвещение, 2010.

7. Читаем, думаем, спорим: дидактические материалы по литературе, 10-11 классы В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин

8. Русская литература ХХ века. 11 класс. Практикум / Под ред. В. П. Журавлева. — М. : 
Просвещение, 2004

Родной язык
1.
2.
3.

Иностранный язык (немецкий)
1 Учебник 10 класс И.Л. Бим, Л.В. Садомова Deutsch (базовый уровень) Просвещение 2010
2 Учебник 11 класс И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова Deutsch (базовый 

уровень)Просвещение 2011
3 Программа по немецкому языку10-11 классы И.Л. Бим, М.А. Л.В. Садомова М., 

Просвещение 2008
4 Немецкий язык. Пособие для учителя  10 класс И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, 

О.В. Каплина М., Просвещение, 2011
5 Немецкий язык. Пособие для учителя  11 класс И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, 

О.В. Каплина М., Просвещение, 2011
6 Немецкий язык: книга для чтения: 10 класс, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова М.: 

просвещение , 2011
7 Немецкий язык: книга для чтения: 11 класс, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова М.: 

просвещение , 2011
8 Аудиоприложение.  И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева

9 Рабочая тетрадь 10класс, 11 класс (с листами для самоконтроля)  И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 
Л.В. Садомова, М.А. Лытаева М., Просвещение 2011

Второй иностранный язык (английский)
1. Учебник. Английский язык. Второй иностранный язык.10 класс. Маневич Е.Г., Полякова

А.А., Дули Д. и другие АО «Издательство «Просвещние»»
2. Учебник. Английский язык. Второй иностранный язык.11 класс. Маневич Е.Г., Полякова

А.А., Дули Д. и другие АО «Издательство «Просвещние»»
3. Втрой иностранный язык (английский).  Примерные рабочие программы. Предметная

линия учебников под ред. Маневич Е.Г. М.Просвещение
Математика

1 А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлев, С.И. Шварцбурд Алгебра 
и начала  математического анализа 10-11кл Просвещение 2007

2 Л.С. Анатасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия 10-11 кл. Просвещение 2007
3 А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлев, С.И. Шварцбурд Алгебра 

и начала  математического анализа 10-11кл  Просвещение 2008
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4 Л.С. Анатасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия 10-11 клПросвещение 2004
5 Программа Т.А. Бурмистровой  «Алгебра и начала математического анализа 10-11классы» 

к уч.А.Н. Колмогоров М., Просвещение 2011
6 Программа по геометрии10-11класс А.С. Анатасян М., Просвещение 2011

7 Программа «Алгебра и начала математического анализа» 10-11класс А.Н. Колмогоров М., 
Просвещение 2011

8 Программа по геометрии10-11класс А.С. Анатасян М., Просвещение 2011

9 Алгебра и начала математического анализа . Тематические тесты: 10 класс: базовый 
уровень. М.В. Ткачева М.: Просвещение,2012

10 Алгебра и начала математического анализа . Тематические тесты: 11 класс: базовый 
уровень. М.В. Ткачева  М.: Просвещение,2012

11 Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 10 класса: 
базовый уровень. Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд М.: Просвещение,2007

12 Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 11 класса: 
базовый уровень. Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд М.: Просвещение,2007

13 Геометрия Дидактические материалы. 10 класс. Б.Г. Зив М.: Просвещение,2007. 

14 Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Б.Г. Зив М.: Просвещение,2007

Информатика
1 Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

2 Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова

3 Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова

4 Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова
5 Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова

Астрономия
11 
класс 

Страут, Е. 
К.Программа: 
Астрономия. 
Базовый уровень. 
11 класс : учебно-
методическое 
пособие / Е. К. 
Страут. — М. : 
Дрофа,2018. 

Астрономия. Базовый 
уровень. 11 класс: 
учебник /Б. А. Воронцов-
Вельяминов, Е. К. Страут.-
5-е изд. пересмотр.-М.: 
Дрофа, 2018.-238, (2) с.: 
ипл., 8 л.вкл.-(Российский 
учебник).

1. Астрономия.  11  класс.
Методическое пособие к учебнику Б.
А.  Воронцов-Вельяминов,  Е.  К.
Страут  "Астрономия.  Базовый
уровень.  11  класс"/  М.А.  Кунаш.-М.:
Дрофа, 2018.

2. Астрономия:  Проверочные  и
контрольные  работы.  11  кл.:  учеб.
пособие / Н.Н. Голумина. - М.: Дрофа,
2018.

История
1 Авторская программа под ред. А.А. Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е, Барыкина по 

«Истории России 10кл.» М.: Просвещение 2018г
2 Учебник. История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов 

М.М .Данилов А.А, ,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. –
М.:, «Просвещение»,  2020.

3 Программа.  Всеобщая  история под ред. Сороко-Цюпа
4 Учебник  История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 

10 класс. Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О  -  М.: «Просвещение», 2019.
Обществознание

1 Учебник 11 класс Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев Обществознание 
Просвещение 2010

2 Программа по обществознанию 10-11 классы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. 
Иванова, А.И. Матвеева под ред Л.Н.Боголюбова  Просвещение 2010

3 Обществознание. Практикум.10 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений: 
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профильный уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Л.Ф. Иванова и др./ под ред. Л.Н. 
Боголюбова М.: Просвещение, 2010

4 Обществознание 11 класс: методическое пособие к учебнику Л.Н. Боголюбова, Н.И. 
Городецкого, Л.Ф. Иванова М.: Просвещение, 2010

География
1 В. П. Максаковский. «География. 10—11 классы» (учебник)
2 В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы»
3 В. П. Максаковский. «География. Рабочая тетрадь. 10—11 классы»
4 В. П. Максаковский. «География. Методические рекомендации. 10—11 классы»

Биология
1 Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова Биология 10-11 класс Просвещение 2007

2 Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, П.Н. Бородин  Биология 10-11 класс Просвещение 2007

3 Программа по биологии 10-11 классы для общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень Г.М. Дымина О.В. Саблин М., Просвещение,  2009

4 Биология 10-11 классы: методическое пособие к учебнику Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, 
Л.Н. Кузнецова 

Химия 
1 Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Органическая химия10класс Просвещение 2010

2 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Основы общей химии11класс Просвещение 2009

3 Программа по химии  10-11 классы Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Просвещение 2009

4 Уроки химии: методическое пособие, 10-11 классы Г.Е. Рудзитис М.: Просвещение 2009

Физика
1 Физика. Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  серии «Классический

курс».10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл.
уровни/ А. В. Шаталина.- М. : Просвещение, 2017. 

2 Физика.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ Г.
Я. Мякишев, Б.Б. Буховценв,  Н.Н. Сотский; под ред. Н.А.Парфентьевой.-7-е изд.-М.:
Просвещение, 2020.

3  Физика.11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ Г.
Я. Мякишев, Б.Б. Буховценв,  В.Н. Чаругин; под ред. Н.А.Парфентьевой.-7-е изд.-М.:
Просвещение, 2020.

4      Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов общеобразоват. 
учреждений: базовый и профильный уровни/ книга для учителя/ В.А. Заботин, В.Н. 
Комиссаров. М.: Просвещение, 2008

5 Сборник задач по физике. 10-11 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений. Базовый и профильный уровни/ Парфентьева Н.А.

6 Физика. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для общеобразоват. организаций / Ю.
А. Сауров. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2017.  

7 Физика. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для общеобразоват. организаций / Ю.
А. Сауров. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2017.  

Мировая художественная культура
1 Учебник 10-11 классы Г.И. Данилова Мировая художественная культура М.: Просвещение, 

2010
2 Программа по мировой художественной культуре  10-11 классы Г.И. Данилова Дрофа 2011

3 Мировая художественная культура. Конспекты уроков. Составитель И.А. Лескова 
Волгоград, 2007

4 Мировая художественная культура : пособие для учителя1011 классы Г.И. Данилова Дрофа, 
2011
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Основы безопасности жизнедеятельности
1 Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Базовый   уровень:  рабочая  программа.  10–11

классы:  учебно-методическое пособие  /  С.  В.  Ким.  -  М.  :  Вентана-Граф,  2019.  -105 с.  -
(Российский учебник).

2 Горский, Ким: Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Учебник. Базовый 
уровень М. : Вентана-Граф, 2020 г.

Физическая культура
1 Физическая культура. Примерные рабочие программы.  Предметная линия учебников.  

В.И. Ляха 10-11 классы – М.: Просвещение, 2019г
2 1. Физическая культура. 10-11классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/  В.И. Лях, М.:

Просвещение, 2015г
3 Физическая  культура.  10-11 классы:  методические  рекомендации для  общеобразоват.

учреждений/  В.И. Лях, -М.: Просвещение, 2017г.
4 Тестовый контроль 10-11 классы учебное пособие общеобразоват. учреждений/  В.И. 

Лях Просвещение, 2010 г

3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной

образовательной  программы  образовательной  организации  является  создание  и  поддержание
комфортной  развивающей  образовательной  среды,  позволяющей  формировать  успешную,
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться ксоциальным
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.
Управленческие шаги Задачи Результат

Механизм «Планирование»
1.Анализ  системы  условий
существующих в Учреждении 

Определене исходного уровня.
Определение  параметров  для
необходимых изменений. 

Написание  раздела  ООП СОО
«Система  условий  реализации
основной  образовательной
программы» 

2.  Составление  сетевого
графика  (дорожной  карты)  по
созданию системы условий 

Наметить  сроки  и  создания
необходимых  условий
реализации ФГОС СОО 

Составлен  сетевой  график
(дорожная карта) по созданию
системы  условий  реализации
ООП СОО 

Механизм «Организация»
1.Отработка  механизмов
взаимодействия  между
участниками  образовательных
отношений 

Создание  конкретных
механизмов  взаимодействия,
обратной  связи  между
участниками  образовательных
отношений 

Создание комфортной среды в
Учреждении  для  учащихся  и
педагогов. 

2.Проведение  различного
уровня  совещаний  по
реализации ООП СОО 

Учет  мнений  участников
образовательных  отношений.
Обеспечение  доступности,

Достижение высокого качества
обучения. 
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открытости Учреждения. 
3.Разработка  системы
мотивации  и  стимулирования
педагогов. 

Создание  благоприятной
мотивационной  среды  для
реализации ООП СОО. 

Профессиональный  и
творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль»
1.Выполнение  сетевого
графика по созданию системы
условий  через  распледеление
обязазанностей  по  контролю
между  участниками  рабочей
группы 

Создание  эффективной
системы контроля. 

Достижение  необходимых
изменений,  выполнение
нормативных  требований  по
созданию  системы  условий
реализации ООП СОО. 

Диагностика  эффективности
внедрения  педагогических
процедур,  направленных  на
достижение  ожидаемого
результата 

Создание пакета диагностик. Достижение  высокого  уровня
обучения. 

Подбор  диагностических
методик  для  формирования
целостной 
системы  отслеживания
качества  выполнения  ООП
СОО 

Пакет инструментария. Формирование  целостного
аналитического материала. 

3.4.  Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий

Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) или 
иного локального акта о введении в образовательной 
организации ФГОС СОО 

Август 2020

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО

Август 2020г

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

Август 2020

4.  Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной программы 
среднего общего образования образовательной 
организации

2020-2021 учебный
год

5.  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

январь 2021

6.  Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО и тарифно--
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом педагога

Август 2021г
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7.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников

Март 2021

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

По мере 
необходимости

9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и 
др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы;
– положения об организации домашней работы 
обучающихся;
– положения о формах получения образования.

Июнь-август 2021

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

Август 2021

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной платы
работников образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования

По мере 
необходимости

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

На начало и в 
течение учебного 
года

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего образования и 
дополнительного образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности

Апрель 2021

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) для 
проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности

Апрель 2021
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4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования

Постоянно 

IV. Кадровое обеспечение
введения ФГОС среднего 
общего образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

В системе

2. Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО

Июнь, в течение 
учебного года

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО

В течение учебного
года

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и порядке 
перехода на них

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП 
образовательной организации

В течение учебного
года

Обеспечение публичной отчѐтности Учреждения 
о ходе и результатах введения ФГОС СОО 

Сентябрь 2021

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации

В течение учебного
года

VI. Материально-
техническое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС СОО

Апрель-май

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО

В течение учебного
года

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

В течение учебного
года

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации

В течение учебного
года

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО

В течение учебного
года

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами

В течение учебного
года
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7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и 
иных базах данных

В течение учебного
года

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет

В течение учебного
года

3.5. Контроль за состоянием системы условий
Контроль  за  состоянием  системы  условий  осуществляется  в  рамках  внутришкольного

контроля  и  мониторинга  на  основании  соответствующих  Положений.  Контроль  за  состоянием
системы условий включает: 
 мониторинг системы условий; 
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП

СОО); 
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
 аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  (аналитические  отчѐты,

выступления  перед  участниками  образовательных  отношений,  публичный  отчѐт,  размещение
информации на школьном сайте). 
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от запланированных
результатов,  внести  необходимые  коррективы  в  реализацию  программы  и  в  конечном  итоге
достигнуть  необходимых  результатов.  Мониторинг  образовательной  деятельности  включает
следующие направления: 
 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
 мониторинг учебных достижений учащихся; 
 мониторинг физического развития  и  состояния здоровья  учащихся;  мониторинг воспитательной

системы; 
 мониторинг педагогических кадров; 
 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 
 мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной  системы  включает
следующее: 
 анализ работы (годовой план); 
 выполнение учебных программ, учебного плана; 
 организация  внутришкольного  контроля  по  результатам  промежуточной  аттестации;  система

научно-методической работы; система работы МО; 
 система работы школьной библиотеки; 
 система воспитательной работы; 
 система  работы  по  обеспечению  жизнедеятельности  школы  (безопасность,  сохранение  и

поддержание здоровья); 
 социологические  исследования  на  удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  и

учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; 
 организация внеурочной деятельности учащихся; 
 количество  обращений  родителей  (законных  представителей)  и  учащихся  по  вопросам

функционирования Учреждения. 
Мониторинг предметных достижений учащихся:
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
 качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 
 уровень социально-психологической адаптации личности; 
 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 
 распределение учащихся по группам здоровья; 
 количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
 занятость учащихся в спортивных секциях; 
 организация  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  физического  развития  и

поддержания здоровья учащихся. 
Мониторинг воспитательной системы: 

 реализация  программы  воспитания  и  социализации  учащихся  на  уровне  среднего  общего
образования; 
 уровень развития классных коллективов; 
 занятость в системе дополнительного образования; 
 развитие ученического самоуправления; 
 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
 уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: 
 повышение квалификации педагогических кадров; 
 участие в реализации проектов Программы развития школы; 
 работа по темам самообразования (результативность); 
 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 
 участие в семинарах различного уровня; 
 трансляция  собственного  педагогического  опыта  (проведение  открытых  уроков,  мастер-классов,

публикации); 
 аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 
 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 
 учебно-методическое  обеспечение:  укомплектованность  учебных  кабинетов  дидактическими

материалами; 
 содержание медиатеки; 
 материально-техническое обеспечение; 
 оснащение  учебной  мебелью,  демонстрационным  оборудованием,  компьютерной  техникой,

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 
 комплектование библиотечного фонда. 

Главным  источником  информации  и  диагностики  состояния  системы условий  и  основных
результатов  образовательной  деятельности  Учреждения  по  реализации  ООП  СОО  является
внутришкольный контроль.

Направления и периодичность контроля системы условий
Направление Ответственный Периодичность

I.Нормативное обеспечение
введения Стандарта 

Директор, заместители
директора по УВР, ВР 

1 раз в год

II. Финансовое обеспечение
введения Стандарта 

Директор школы 1 раз в год

III. Организационное
обеспечение введения

Стандарта

Заместители директора по
УВР, ВР

1 раз в год

IV. Кадровое обеспечение
введения Стандарта 

Директор, заместители
директора по УВР, ВР

1 раз в год

V. Информационное
обеспечение введения

Стандарта 

Директор, заместители
директора по УВР, ВР

1 раз в год

VI. Материально-техническое
обеспечение введения

Стандарта 

Заместитель директора по
УВР, библиотекарь, зам.

директора по ХЧ 

1 раз в год
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Объект контроля Содержание контроля
Кадровые условия реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками 
Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих 
Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

Психолого-педагогические условия реализации
ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения 
квалификации (знание материалов ФГОС 
СОО) 
Оценка достижения учащимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных, 
предметных 

Финансовые условия реализации ООП СОО Проверка условий финансирования 
реализации ООП СОО 
Проверка обеспечения реализации 
обязательной части ООП СОО и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений 

Материально-технические условия реализации
ООП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопас-ности; требований охраны 
труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта 
Проверка наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое и информационное 
обеспечение ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-
методических и дидактических материалов, 
наглядных пособий и др. 
Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями 
его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 
Обеспечение учебниками и (или) 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам
ООП СОО 
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Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические 
и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП СОО 
Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем 
курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в рамках ООП СОО 

Лист внесения изменений в образовательную программу
Дата внесения

изменений
Содержание
изменений

Нормативный акт,
закрепляющий

изменения

Подпись лица,
внесшего изменения

334


	Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
	Программа коррекционной работы
	№ пп
	№ пп
	Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
	Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся

	3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

		2021-09-27T16:51:26+0700
	Сорокина Наталья Павловна




