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1. Целевой раздел основной образовательной программы  среднего общего 

образования 

1.1.Пояснительная  записка 



Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Родинская 

СОШ»» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказ  Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 18.05.2020), 

3. Приказ  Министерства образования РФот 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями),  

4. Приказ Министерства образования РФот 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

5. Устав МКОУ «Родинская СОШ». 

6. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы). 

Программа адресована:  

Учащимся и родителям: 

 - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

 - для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

 - для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности.  

Администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО;  

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования. 



Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Родинская 

СОШ » - это программный документ, конкретизирующий требования ФГОС СОО и 

определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организационно-

педагогические условия образовательного процесса при получении среднего общего 

образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образованияявляется: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 

- формирование у обучающихся российской гражданской идентичности; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональногонарода 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 школы; 

 – активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психологопедагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 – с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

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

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место 

у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 – с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 – с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

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

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

 Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 



предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления школы.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных  представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности 

и успешной социализации. 

Основными принципами реализации программы являются: 

 - обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и 

среднего общего образования;  

- расширение образовательного пространства через использование возможностей 

дополнительного образования, продуктивное взаимодействие с различными 

учреждениями, организациями, объединениями;  

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной 

позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

 -обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города, развитие 

системы государственно-общественного управления школы; 

 -обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный 

выбор направления образовательной деятельности на основе личного интереса 

обучающихся. 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуально-

дифференцированного подхода образования. Индивидуализация и дифференциация 

обучения в школе при получении среднего общего образования реализуется посредством 

самостоятельного построения обучающимся индивидуального образовательного маршрута 

на основе использования им доступных образовательных ресурсов школы, дистанционных 

образовательных программ сети Интернет. Обучающиеся осуществляют выбор учебных 

предметов, курсов, видов и форм внеурочной деятельности, самостоятельно определяют 

темы и направления творческой, исследовательской и проектной деятельности в 

соответствии с образовательными интересами, личными и профессиональными 

предпочтениями. На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и 

учебных предметов на углублённом уровне изучения в школе формируются классы 



профильного обучения(в соответствии с социальным заказом), для которых составляется 

учебный план, являющийся организационной моделью реализации основной 

образовательной программы школы по конкретному профилю. Обеспечивается 

педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по формированию, коррекции 

и реализации индивидуального образовательного маршрута.  

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 

решения системы задач:  

1 Расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования 

индивидуального образовательного маршрута.  

2.Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

3.Развитие системы педагогической поддержки и социально- психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного 

маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и поиску ресурсов для 

реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 

 4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться 

в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

Общая характеристика основной образовательной программы  

В соответствие с требованиями ФГОС, программа состоит из трех разделов: целевой, 

содержательный и организационный. Содержание разделов определяется ФГОС СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского 

характера. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

 ООП СОО направлена на становление личностных характеристик выпускника 

(портрет выпускника): 

 - любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  



- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 - мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 - осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 - осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; - подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 

общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Системавнеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

то 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 в МКОУ «Родинская СОШ»» предусматривает 

возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественнонаучный, гуманитарный).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

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

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательныхотношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Общие положения 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, 

так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых 

результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение 



планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов 

деятельности педагогических работников и школы в целом. 

Структура планируемых результатов. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три 

группы: 

личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные - освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных 

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

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничествапедагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

предметные - освоение учащимися специфических для каждой изученной 

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

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

проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. 

Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей-

предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным 

предметам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» 

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

уровне. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы Личностные 

результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература. 

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

результатамосвоения базового курса русского языка и литературы должны отражают: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 



 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 
 

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

предметнымрезультатам 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. 

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 

ценностногоотношения 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 егоуровнях 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 отражают: 

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

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

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

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

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 



морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

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

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

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

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

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

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

Иностранные языки. 

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

требованияк предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык","Второй иностранный язык"(углубленный уровень) -

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 



 сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

Общественные науки. 

Изучение предметной области "Общественные науки"обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса истории отражают: 

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

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 



3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание"отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии отражают: 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 



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

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

практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

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

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики  отражают: 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

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

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

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

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

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

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 



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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

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

курса права отражают: 

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

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

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

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 



1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

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

обществе; 

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

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

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

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

интегрированного учебного предмета "Россия в мире"отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

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

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 

России в мире; 



9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика"обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 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 отражают: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 



6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

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

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

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

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики  отражают: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 



6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики включает требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

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

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

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

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

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

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

работы с ними; 

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

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки"обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 



 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса физики отражают: 

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

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

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

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

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

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 



5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 

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

курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

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

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

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

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии отражают: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 



3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражают: 

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

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Естествознание"отражают: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

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

и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

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

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

и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, 

а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

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

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

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



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

критериев с определенной системой ценностей. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета отражают: 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности"обеспечивают: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология"отражают: 



1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

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

в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

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

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

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

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

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

тактическая подготовка; 



11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся учитывают специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся учитывают 

профиль обучения и обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект  - это особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

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



Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется  в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования. 

 

Общие положения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 



 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

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

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки 

выпускников,характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, при оценке деятельности школы, 

педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

 организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательного учреждения, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестация обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются на на 

педагогических совещаниях  и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательного учреждения и уточнению и/или разработке программы 

развития школы, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). 

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

представлению и интерпретации результатов. 



 Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается 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. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика  измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков  и юношей 



2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой  деятельности 

3 Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень   

сформированности гражданской   

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-  

положительном  отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических 

суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный  вариант) 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития 

универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

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

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

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

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение одного или двух лет, и представляется 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 10-11 классов МКОУ «Родинская 

СОШ». 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с кратким комментарием 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 оценки Критерии 

способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем; 

Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Постановка проблемы  

Актуальность и значимость темы проекта 
Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Личная заинтересованность автора, творческий подход 

к работе 

Полезность и востребованность продукта 

сформированность 

предметных знаний и 

способов действий; 

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Глубина раскрытия темы проекта 

Качество проектного продукта 

Использование средств наглядности, технических 

средств 

сформированность 

регулятивных действий; 
Соответствие требованиям оформления письменной 

части 

Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

сформированность 

коммуникативных 

действий. 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла.  

Уровень оценки сформированности  проектной деятельности 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 



Базовый уровень 3 4 -3 6  

Повышенный уровень 37—46  

Творческий уровень 47—51  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

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

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Родинская СОШ». 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в  

соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания   по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 

деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты.  Данные виды работ 

оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсам внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 



Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

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

обучающимся в срок одного полугодия,  

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации курсов: зачет/ незачет.  

Промежуточная аттестация по  курсам осуществляется по итогам полугодия/года на 

основе выполненной учащимся итоговой работы или  совокупности работ (схемы, чертежи, 

макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет ставится, если 

ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по  курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена.  

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии,  

системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности могут быть использованы: 

 карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 

направлениям; 

 карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце  учебного 

года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов); 

 самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, 

класса, обучающегося;  

 педагогический мониторинг; 

 анкетирование; 

 карта защиты проекта и оценка проекта; 

 наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 



индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

 

Итоговая оценка 
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету.  

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются как среднее арифметическое суммы шести отметок (первое 

полугодие, второе полугодие, год за 10  и 11 классы). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

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

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 

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

справка об обучении.  

 

 

2. Содержательный раздел. 

 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы СОО. 

Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы 



приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 



Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

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

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

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

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

личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

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

оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 



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

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, 

соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

включение в серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом 

виде) следующими навыками: ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-



оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2) Требования к задачам. 

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

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

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

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

решению и выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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



Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 



- цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

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

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

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

выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

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

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных 

проектов. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 



Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых  

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы. 

 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 
Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать 

проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами.  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им;  



- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия 

с действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнёров, уметь 

убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 



способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных 

работ, результатов учебного 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Гуманитарное направление 

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

география, политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика, литература, 

 история, краеведение, 

 культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 Космические технологии, 

 Транспортные технологии, 

 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 

 разработка и применение новых материалов, 

 современные технологии сельского хозяйства, 

 нейротехнологии, 



 телекоммуникация и средства связи, 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

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

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

    - определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 



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

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 



 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в школе модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие 

как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

 защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 



На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 

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

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

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

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

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации лицея, представители 

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

работы; 

–   оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной 

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 

– 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 

возможно привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – при 

сотрудничестве с  вузами, колледжами г.Барнаула. В случае, если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 



 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» 

(предметная линия учебников автора В.В. Бабайцевой) 

 (углубленный уровень) 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 



2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, 

синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими слова рями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

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

и письмом; 

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной 

цели, усло- 

вий общения, адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её,контролировать и 

корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 

учёных-русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях 

его развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь,функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный 

язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная 

форма речи;синонимика русского языка; источники расширения словарного состава 

современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов 

речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного)языка проверяется на 

каждом этапе обучения. Уровень сформированности метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах в результате проведения текущего, тематического,итогового 

контроля, что предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, 



определяющих уровень развития языковых и речевых умений и навыков; заданий 

творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными 

умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и 

устанавливающих уровень овладения универсальными учебными действиями. Личностные 

результаты обучения оцениваются без выставления отметки — только на качественном 

уровне. 

Содержание. 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово как 

синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский язык — 

государственный язык Российской Федерации. Русский язык как национальный язык 

русского народа. Русский язык как средство межнационального общения в Российской 

Федерации. Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из рабочих 

языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на 

современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира Состав современного русского 

языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. 

Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический 

повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная 

связи частей текста. Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. 

Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения 

текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. Литературный 

язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. Устная и письменная формы речи. Их 

специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и 

др. Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного 

языка.Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

11 класс 

IV. Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. 



Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности 

частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

№ Наименование уроков Всег

о часов 

10 класс (105 часов) 

1 Вводный урок  1 

2-11 Вспомним изученное 10 

12-

26 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 15 

27, 

28 

Русский язык – один из богатейших языков мира 2 

29-

40 

Текст 12 

41-

49 

Типы речи 9 

50, 

51 

Устная и письменная формы речи 2 

52-

67 

Русский литературный язык и его нормы 16 

68-

83 

Стили русского литературного языка 16 

84-

91 

Синонимика русского языка 8 

92-

95 

Культура речи 4 

96-

105 

Роль А.С. Пушкина в истории  русского литературного 

языка 

10 

 Итого 105 

10 класс (140 часов) 

      

1 

Вводный урок  1 

2-

14 

Вспомним изученное 13 

15-

33 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 19 

34-

36 

Русский язык – один из богатейших языков мира 3 

37-

53 

Текст 17 

54-

65 

Типы речи 12 

66-

68 

Устная и письменная формы речи 3 

69-

88 

Русский литературный язык и его нормы 20 



Рабочая программа предмета «Русский язык» 

((Составлена к УМК Рыбченков Л.М., Александрова О.М. и др. 

Издательство «Просвещение») (базовый уровень) 

89-

111 

Стили русского литературного языка 23 

11

2-122 

Синонимика русского языка 11 

12

3-127 

Культура речи 5 

12

8-140 

Роль А.С. Пушкина в истории  русского литературного 

языка 

13 

 Итого 140 

11 класс (105 часов) 

1 Вводный урок  1 

2-

13 

Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

12 

14-

21 

Принципы русского правописания 8 

22-

25 

Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия 4 

26-

33 

Повторение изученного. Морфемика и 

словообразование 

8 

34-

40 

Повторение изученного. Лексикология, фразеология и 

этимология 

7 

41-

48 

Повторение изученного. Морфология 8 

49-

87 

Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 39 

88-

105 

Обобщающее повторение орфографии 18 

 Итого 105 

11 класс (140 часов) 

      

1 

Вводный урок  1 

2-

17 

Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

16 

18-

29 

Принципы русского правописания 12 

30-

36 

Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия 7 

37-

48 

Повторение изученного. Морфемика и 

словообразование 

12 

49-

59 

Повторение изученного. Лексикология, фразеология и 

этимология 

11 

60-

73 

Повторение изученного. Морфология 14 

74-

118 

Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 45 

11

9-140 

Обобщающее повторение орфографии 22 

 Итого 140 



) 

Планируемые    результаты  освоения учебного предмета в 10 классе 

Планируемые    результаты  освоения учебного предмета в 10 классе 

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. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 



права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения;  

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 



и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

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

жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

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

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

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  



выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 



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

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

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

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы) 

Содержаниеучебногопредмета 

Общие сведенияоязыке 

10класс 

Русскийязыксредиязыковмира.Богатствоивыразительностьрусскогоязыка.Русскиеписател

иовыразительностирусскогоязыка. 

РусскийязыккакгосударственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщ

ениянародовРоссии. 

Русскийязыккакодинизмировыхязыков. 

Литературныйязыккаквысшаяформасуществованиянациональногоязыка. 

Понятиенормылитературногоязыка.Типынормлитературногоязыка.Нормаикультураречи. 

Понятиеофункциональныхразновидностях(стилях);основныефункциональныестилисоврем

енногорусскоголитературногоязыка. 

Лексика.Фразеология.Лексикография 

Основныепонятияиосновныеединицылексикиифразеологии.Словоиегозначение.Однозначност

ьимногозначностьслов. 

Изобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка.Омонимыиихупотребление.Паронимыиихупотреблени

е.Синонимыиихупотребление.Антонимыиихупотребление.Происхождениелексикисовременн

огорусскогоязыка.Лексикаобщеупотребительнаяилексика,имеющаяограниченнуюсферуупот

ребления.Употреблениеустаревшейлексикиинеологизмов. 

Фразеология.Фразеологическиеединицыиихупотребление.Лексикография. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Основныепонятияфонетики,графики,орфоэпии. 

Звукиибуквы.Позиционные(фонетические)иисторическиечередованиязвуков. 

Фонетическийразбор. 

Орфоэпия.Основныеправилапроизношениягласныхисогласныхзвуков.Ударение. 

Морфемикаисловообразование 

Основныепонятияморфемикиисловообразования.Составслова.Морфемыкорневыеиаффикс

альные.Основаслова.Ос-новыпроизводныеинепроизводные. 

Морфемныйразборслова. 

Словообразование.Морфологическиеспособысловообразования.Понятиесловообразовател

ьнойцепочки. 

Неморфологическиеспособысловообразования.Словообразовательныйразбор. 

Основныеспособыформообразованиявсовременномрусскомязыке. 

Морфологияиорфография 

Основныепонятияморфологиииорфографии.Взаимосвязьморфологиииорфографии. 

Орфография 



Принципырусскойорфографии. 

Морфологическийпринципкакведущийпринципрусскойорфографии.Фонетические,традиц

ионныеидифференцирующиенаписания. 

Проверяемыеинепроверяемыебезударныегласныевкорнеслова. 

Чередующиесягласныевкорнеслова. 

Употреблениегласныхпослешипящих.Употреблениегласныхпослец. 

Правописаниезвонкихиглухихсогласных. 

Правописаниенепроизносимыхсогласныхисочетанийсч,зч,шч,жч,стч,здч. 

Правописаниедвойныхсогласных. 

Правописаниегласныхисогласныхвприставках.Приставкипре-ипри-. 

Гласныеииыпослеприставок.Употреблениеъиь. 

Употреблениепрописныхистрочныхбукв.Правилапереносаслов. 

Самостоятельныечастиречи 

Имясуществительное.Имясуществительноекакчастьречи. 

Лексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Родимёнсуществительных.Распределениесуществительныхпородам.Существительныеобщ

егорода.Определениеиспособывыраженияроданесклоняемыхимёнсуществительныхиаббре

виатур. 

Числоимёнсуществительных. 

Падежисклонениеимёнсуществительных.Морфологическийразборимёнсуществительных. 

Правописаниепадежныхокончанийимёнсуществительных. 

Вариантыпадежныхокончаний. 

Гласныевсуффиксахимёнсуществительных. 

Правописаниесложных имёнсуществительных. Составныенаименованияиихправописание. 

Имя прилагательное. Имяприлагательноекакчастьречи. 

Лексико-грамматическиеразрядыимёнприлагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительнаяипревосходнаястепеникачественныхприлагательных.Простая(синтетическа

я)исложные(аналитические)формыстепенейсравнения.Стилистическиеособенностипросты

хисложныхформстепенейсравнения. 

Полныеикраткиеформыкачественныхприлагательных. 

Особенностиобразованияиупотреблениякраткихприлагательных.Синонимиякраткихиполн

ыхформвфункциисказуемого;ихсемантическиеистилистическиеособенности. 

Прилагательныеотносительныеипритяжательные. 

Особенностиобразованияиупотребленияпритяжательныхприлагательных. 

Переходприлагательныхизодногоразрядавдругой.Морфологическийразборимёнприлагате

льных. 

Правописаниеокончанийимёнприлагательных. 

Склонениекачественныхиотносительныхприлагательных.Особенностисклоненияпритяжательн

ыхприлагательныхна-ий. 

Правописаниесуффиксовимёнприлагательных. 

Правописаниениннвсуффиксахимёнприлагательных. 

Правописаниесложныхимёнприлагательных. 

Имячислительное.Имячислительноекакчастьречи.Лексико-

грамматическиеразрядыимёнчислительных.Простые,сложныеисоставныечислительные. 



Морфологическийразборчислительных.Особенностисклоненияимёнчислительных.Правоп

исаниеимёнчислительных. 

Употреблениеимёнчислительныхвречи.Особенностиупотреблениясобирательныхчислител

ьных. 

Местоимение.Местоимениекакчастьречи.Разрядыместо-имений. 

Значение,стилистическиеиграмматическиеособенности употребленияместоимений. 

Морфологическийразборместоимений.Правописаниеместоимений. 

Глагол.Глаголкакчастьречи.Основныеграмматическиекатегориииформыглагола. 

Инфинитивкакначальнаяформаглагола.Категориявидарусскогоглагола. 

Переходность/непереходность глагола.Возвратныеглаголы. 

Категориянаклоненияглагола.Наклонениеизъявительное,повелительное,сослагательное(ус

ловное). 

Категориявремениглагола.Спряжениеглагола. 

Двеосновыглагола.Формообразованиеглагола.Морфологическийразборглаголов. 

Правописаниеглаголов. 

Причастие.Причастиекакособаяглагольнаяформа.Признакиглаголаиприлагательногоупри

частий. 

Морфологическийразборпричастий.Образованиепричастий. 

Правописаниесуффиксовпричастий. 

Ниннвпричастияхиотглагольныхприлагательных. 

Переходпричастийвприлагательныеисуществительные.Деепричастие.Деепричастиекакос

обаяглагольнаяформа.Образованиедеепричастий. 

Морфологическийразбордеепричастий.Переходдеепричастийвнаречияипредлоги. 

Наречие.Наречиекакчастьречи.Разрядынаречий.Морфологическийразборнаречий. 

Правописаниенаречий.Гласныенаконценаречий.Наречия,оканчивающиесянашипящий.Отр

ицательныенаречия.Слитное,раздельноеидефисноенаписаниенаречий. 

Слова категории состояния. Грамматическиеособенности словкатегориисостояния. 

Омонимиясловкатегориисостояния,наречийна-о,-еикраткихприлагательныхср.р.ед.ч. 

Морфологическийразборсловкатегориисостояния. 

Служебныечастиречи 

Предлог.Предлогкакслужебнаячастьречи.Особенностиупотребленияпредлогов. 

Морфологическийразборпредлогов.Правописаниепредлогов. 

Союзыисоюзныеслова.Союзкакслужебнаячастьречи.Союзныеслова. 

Классификациясоюзовпозначению,употреблению,структуре.Подчинительныесоюзыисоюз

ныеслова. 

Морфологическийразборсоюзов.Правописаниесоюзов. 

Частицы.Частицакакслужебнаячастьречи.Разрядычастиц. 

Морфологическийразборчастиц. 

Правописаниечастиц.Раздельноеидефисноенаписаниечастиц.Частицынеини,ихзначениеиу

потребление.Слитноеираздельноенаписаниенеинисразличнымичастямиречи. 

Междометие.Звукоподражательныеслова.Междометиекакособыйразрядслов.Звукоподр

ажательныеслова. 

Морфологическийразбормеждометий.Правописаниемеждометий. 

Функционально-стилистическиеособенностиупотреблениямеждометий. 

Повторениеиобобщениепройденного. 

11класс 



Повторениеиобобщениеизученногоматериала10классаСинтаксисипунктуация 

Основныепонятиясинтаксисаипунктуации.Основныесинтаксическиеединицы.Основны

епринципырусскойпунктуации.Пунктуационныйанализ. 

Словосочетание.Классификациясловосочетаний.Видысинтаксическойсвязи.Синтаксичес

кийразборсловосочетания. 

Предложение.Понятиеопредложении.Основныепризнакипредложения.Классификацияпре

дложений.Предложенияпростыеисложные. 

Простоепредложение.Видыпредложенийпоцеливысказывания.Видыпредложенийпоэмоц

иональнойокраске.Предложенияутвердительныеиотрицательные. 

Видыпредложенийпоструктуре.Двусоставныеиодносоставныепредложения.Главныечлены

предложения.Тиремеждуподлежащимисказуемым.Распространённыеинераспространённы

епредложения.Второстепенныечленыпредложения.Полныеинеполныепредложения.Тирев

неполномпредложении.Соединительноетире.Интонационноетире. 

Порядоксловвпростомпредложении.Инверсия. 

Синонимияразныхтиповпростогопредложения.Простоеосложнённоеинеосложнённоепред

ложение.Синтаксическийразборпростогопредложения. 

Однородныечленыпредложения.Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленам

и.Знакипрепинанияприоднородныхинеоднородныхопределениях.Знакипрепинанияприодн

ородныхинеоднородныхприложениях.Знакипрепинанияприоднородныхчленах,соединённ

ыхнеповторяющимисясоюзами.Знакипрепинанияприоднородныхчленах,со-

единённыхповторяющимисяипарнымисоюзами. 

Обобщающиесловаприоднородныхчленах.Знакипрепинанияприобобщающихсловах. 

Обособленныечленыпредложения.Знакипрепинанияприобособленныхчленахпредложен

ия.Обособленныеинеобособленныеопределения.Обособленныеприложения.Обособленные

обстоятельства.Обособленныедополнения.Уточняющие, 

пояснительныеиприсоединительныечленыпредложения. 

Параллельныесинтаксическиеконструкции.Знакипрепинанияприсравнительномобороте. 

Знакипрепинанияприсловахиконструкциях,грамматическине  связанныхс  

предложением.Знакипрепинанияприобращениях.Знакипрепинанияпривводныхсловахисл

овосочетаниях.Знакипрепинанияпривставныхконструкциях.Знакипрепинанияпримеждоме

тиях,утвердительных,отрицательных,вопросительно-восклицательныхсловах. 

Сложноепредложение.Понятиеосложномпредложении.Главноеипридаточноепредложени

я.Типыпридаточныхпредложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знакипрепинаниявсложносочинённомпредложении.Синтаксическийразборсложносочинён

ногопредложения. 

Сложноподчинённое предложение.  Знаки  

препинаниявсложноподчинённомпредложениисоднимпридаточным.Синтаксическийразбо

р сложноподчинённого предложениясоднимпридаточным. 

Знакипрепинаниявсложноподчинённомпредложениисне-

сколькимипридаточными.Синтаксическийразборсложноподчинённогопредложенияснеско

лькимипридаточными. 

Бессоюзноесложноепредложение.Знакипрепинаниявбессоюзномсложномпредложении.Запят

аяиточкасзапятойвбессоюзномсложномпредложении.Двоеточиевбессоюзномсложномпредло

жении.Тиревбессоюзномсложномпредложении.Синтаксическийразборбессоюзногосложного

предложения. 



Период.Знакипрепинаниявпериоде.Сложноесинтаксическоецелоеиабзац. 

Синонимияразныхтиповсложногопредложения. 

Предложениясчужойречью.Способыпередачичужойречи.Знакипрепинанияприпрямойре

чи.Знакипрепинанияпридиалоге.Знакипрепинанияприцитатах. 

Употреблениезнаковпрепинания.Сочетаниезнаковпрепинания.Вопросительныйивоскли

цательныйзнаки.Запятаяитире.Многоточиеидругиезнакипрепинания.Скобкиидругиезнаки

препинания.Кавычкиидругиезнакипрепинания. 

Факультативныезнакипрепинания.Авторскаяпунктуация. 

Культураречи 

Языкиречь.Культураречикакразделнаукиоязыке,изучающийправильностьичистотуречи. 

Правильностьречи. 

Нормалитературногоязыка.Нормылитературногоязыка: 

орфоэпические,акцентологические,словообразовательные,лексические,морфологические,с

интаксические,стилистические.Орфографическиеипунктуационныенормы.Речеваяошибка. 

Качествахорошейречи:чистота,выразительность,уместность,точность,богатство. 

Видыиродыораторскогокрасноречия.Ораторскаяречьитакт. 

Стилистика.Стилистикакакразделнауки 

оязыке,изучающийстилиязыкаистилиречи,атакжеизобразительно-выразительныесредства. 

Стиль.Классификацияфункциональныхстилей.Научныйстиль.Официально-

деловойстиль.Публицистическийстиль.Разговорныйстиль.Языкхудожественнойлитератур

ы. 

Текст.Основныепризнакитекста.Функционально-

смысловыетипыречи:повествование,описание,рассуждение.Анализтекстовразныхстилейи

жанров. 

Изисториирусскогоязыкознания.М.В.Ломоносов.А.Х.Востоков.Ф.И.Буслаев.В.И.Даль.Я.

К.Грот.А.А.Шахматов.Д.Н.Ушаков.В.В.Виноградов.С.И.Ожегов. 

Повторениеисистематизацияизученногоматериала. 

Тематическое планирование 10 кл 35 ч. 

№ Тема урока Кол-во часов 

1. Общиесведенияоязыке 2 

  2 Лексика.Фразеология.Лексикография 5 

3 Фонетика.Графика.Орфоэпия 2 

4 Морфемикаисловообразование 2 

5 

 

Морфологияиорфография 22 

6 Орфография 5 

7 Самостоятельные части речиИмясуществительное  2 

8 Имяприлагательное 2 

9 Имячислительное 2 

10 Местоимение 1 

11 Глагол 1 

12 Причастие 1 

13 Деепричастие 1 



14 Наречие  1 

15 Словакатегориисостояния 1 

16 Сл уж ебны е ч аст и р еч иПредлог 1 

17 Союзыисоюзныеслова 1 

18 Частицы 2 

19 Междометие.Звукоподражательныеслова 1 

20 Повторение и обобщение изученного. 

Итоговыйлингвистическийпроект 

2 

 11 класс 35 ч.  

1 Основныепонятиясинтаксисаипунктуации 4 

2 Словосочетание 1 

3 Предложение 3 

4 Однородныечленыпредложения 4 

5 Обособленныечленыпредложения 3 

6 Знакипрепинанияприсловахиконструкциях,грамматическинесвяз

анныхспредложением  

1 

7 Сложноепредложение 4 

8 Предложениясчужойречью 1 

9 Употреблениезнаковпрепинания 1 

10 Речь.Речевоеобщение.Культураречи 4 

11 Стилистика 9 

12 Повторениеисистематизацияизученного 3 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

Составлена на основе авторской программы под ред. В.Я.Коровиной. Издательство 

«Просвещение») (базовый уровень)) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1)  сформированность российской  гражданской  идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской  позиции  как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



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

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

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 нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 



произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 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 имен 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 развернутые 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 углубленном 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 вв.; 

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 пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

Содержание курса 

10 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. Островского и 



А. П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве»(фрагменты); Д. И. Писарев 

«Мотивы русской драмы» (фраг-менты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. 

Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в 

пьесе.Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. 

Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?»(фрагменты); А. В. Дружинин 

«“Обломов”. Роман И. А. Гон-чарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова 

“Обломов”» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо-речивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими харак-терами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А. В. Дружинин). 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения 

в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”»(фрагменты); Д. И. Писарев 

«Базаров. “Отцы и дети”, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович 

«Асмодей нашего времени» (фрагменты). 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека 

как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её 

место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. 

А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н.А. НЕКРАСОВ 



Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я 

у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство…» 

др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». «Муза мести и печали» как 

поэтическая эмблема Некрасо-ва-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея 

лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения 

народной жизни в творчест-ве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказоч-но-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Пред-

ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе-ва, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий 

и др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и её 

решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…»,«Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»), «Природа — сфинкс. 

тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Ещё земли печален вид…», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по 

выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глуби-на и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской ро- 

мантической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-ловеческого «я» и стихийных 

сил природы. Тема величия Рос-сии, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

зву-чания любовной лирики поэта. 

А.А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись 

них — у дуба, у берёзы…», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл 

к тебе с приветом…», «На заре ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» и др. 

по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богат-ство лирики А. А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике 

А. А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в 

лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 

Фета-художника. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слезадрожит в твоём ревнивом 

взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное 



движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и полити-ческой сатире. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Пре-мудрый пискарь». Роман-

хроника «История одного города» (обзорное изучение). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр 

творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 

пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение авторского 

идеала и действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народ-ных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит по-вести. «Очарованность» героя, его богатырство, 

духовная вос-приимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости 

греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линий 

т. п. Художественно-философское осмысление сущности вой-ны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псев-допатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских 

отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и её развитие в романе: 

семьи Болкон-ских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Кура-гины и т. п.). 

Черты нравственного идеала автора в образах На-таши Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова 

Наполеона в свете авторской концепции личности в исто-рии. Феномен «общей жизни» и 

образ «дубины народной вой-ны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической лите-ратуры. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 



Роман «Преступление и наказание». 

 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга 

и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности 

против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и 

«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч»,«Дама с собачкой», «Студент», 

«Палата № 6» и др. по выбо-ру. Пьеса «Вишнёвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лако-низм, выразительность художественной детали, глубина пси-хологического анализа 

как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лиричес-кое и драматическое начала в 

пьесе. Фигуры героев-«недотёп» 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишнёвом саде». Сложность и неод-нозначность авторской позиции в произведении. 

11 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной исто-рии. Единство и целостность гуманистических традиций рус-

ской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделе-ние на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики 

века, рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего ду-ховного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре-

алистические традиции и модернистские искания в литерату-ре и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова рубежа веков. 

И.А. БУНИН 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надомной…», «Христос воскрес! Опять 

с зарёю…» и др. по выбору.Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологичес-кая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь по-эта с жизнью природы, точность и лаконизм 



детали.Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических вос-поминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового че-ловека со старым сердцем». Мотивы 

ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её ду-

ховных тайн и нерушимых ценностей. 

М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «Надне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека 

горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рас-сказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повест-

вования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в об-ществе. 

Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. 

Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие 

де-бюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, при-нципы символизации, 

приёмы художественной выразитель-ности. Старшее поколение символистов (Д. С. 

Мережковский, 

З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосим-волисты (А. А. Блок, А. 

Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брю-сова — дерзкий дебют 

символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 

«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

А.А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, 

хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

 

Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах 

Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» 

в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, 

роль символов в передаче авторского мироощущения. 

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

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 



Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати».«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Севе-рянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии 

ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

 

И.Ф. Анненский. Стихотворения:«Среди миров», «Стараяшарманка», «Смычок и 

струны», «Старые эстонки» и др. повыбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое 

звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики 

И. Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина 

лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. 

Н.С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудив-шийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чемуодические рати…», «Сжала 

руки под тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в 

тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачён…», «Мужество», «Родная 

земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России 

исповедальной лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы 

и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

М.И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам,написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твоё — птица в руке…») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия 

М. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. 

Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. 

Аверченкодореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей 

спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмовкомического. 



 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. 

А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И. А. Бунина, И. С. Шмелёва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. 

Цветаевой, А. Т. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. 

Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина«Мы» и А. П. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость 

новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

телёнок».В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 

«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос»(вступление). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в 

области художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта-гражданина. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…»,«Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том 

краю, где жёлтая крапива…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др.по выбору. Поэма 

«Анна Снегина» 

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. 

Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 



Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема 

«позднего» С. А. Есенина. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героинистихотворений П. Н. Васильева и 

М. В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. 

Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о лю-дях труда («Энергия» Ф. В. 

Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. 

Ката-ева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня»А.Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 

Бунина, Б. К. Зайцева,И. С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. 

Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. 

В. Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения:«Заснула чернь. Зия-ет площадь аркой…», «На 

розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…» и др.Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Исто-рическая тема в 

лирике О. Э. Мандельштама. Осмысление вре-мени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой. Роман«Пётр Первый».Основные этапыстановления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 

своеобразие романа.М.А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских 

образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего 

Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

М.А. БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в 



бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, 

приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской 

интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной системе 

романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,«Снег идёт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная 

яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: 

«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. Оригинальность, самобытность 

художественного мира А. П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, 

правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А. П. Платонова. 

Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность 

её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времён войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман и 

др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Ку-мача, М.В. Исаковского, Л.И. 

Ошанина, Е.А. Долматовского, 

Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя»М. И. Алигер, «Сын» П. Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига 

народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда»Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. 

Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др.А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном заве-те…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, ни-какой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Рже-

вом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. по выбору.Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 



нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

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

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годыХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, 

М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. 

Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. 

Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. 

Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. 

А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика 

пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. 

Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. 

Волкова, А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. 

Галича, Б.Ш. Окуджавы,В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва. 

В.М. ШУКШИН 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса 

прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Н.М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», 

«В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек 

и природа: един 



ство и противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты 

человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. 

Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

В.Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой»,«Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом 

семья как составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных 

проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом 

пространстве» В. Г. Распутина. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю. М. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. 

Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе 

В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («дру-гая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соц-арт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. 

Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И.М. Губерман,Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большаяэлегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение 1 

2 Литература и журналистика 1860-1880-х годов 2 

3 Драматургия А.Н.Островского 9 

4 Творчество И.А.Гончарова 8 

5 Творчество И.С.Тургенева 10 



6 Творчество Н.А.Некрасова 10 

7 Лирика Ф.И.Тютчева 4 

8 Лирика А.А.Фета 5 

9 Творчество А.К.Толстого 5 

10 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 8 

11 Творчество Н.С.Лескова 5 

12 Творчество Л.Н.Толстого 16 

13 Творчество Ф.М.Достоевского 9 

14 Творчество А.П.Чехова 9 

15 Обобщение по курсу 1 

16 Резерв 3 

Итого 105 

 

11 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение. Русская литература 20 века 2 

2 Творчество И.А.Бунина 4 

3 Проза и драматургия М.Горького 7 

4 Проза А.И.Куприна 2 

5 Серебряный век русской поэзии 2 

6 Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта 1 

7 Поэзия А.А.Блока 7 

8 Лирика И.Ф.Анненского 1 

9 Преодолевшие символизм 2 

10 Лирика Н.С.Гумилева 2 

11 Поэзия А.А.Ахматовой 4 

12 Лирика М.И.Цветаевой 3 

13 «Короли смеха» 1 

14 Октябрьская революция и литературный процесс 

20-х годов 

2 

15 Поэзия В.В.Маяковского 6 

16 Поэзия С.А.Есенина 6 

17 Литературный процесс 30-начала 40-х годов 2 

18 Историческая проза А.Н.Толстого 1 

19 Творчество М.А.Шолохова 8 

20 Творчество М.А.Булгакова 7 

21 Поэзия Б.Л.Пастернака 3 

22 Проза А.П.Платонова 3 

23 Литература периода Великой Отечественной 

войны 

2 

24 Поэзия А.Т.Твардовского 2 

25 Литературный процесс50-80 годов 5 

26 Проза В.М.Шукшина 3 

27 Поэзия Н.М.Рубцова 1 



28 Проза В.П.Астафьева 3 

29 Проза В.Г.Распутина 3 

30 Проза А.И.Солженицына 3 

31 Новейшая русская проза и поэзия 3 

32 Современная литературная ситуация 1 

33 Резерв 3 

Итого 105 

Предметная область «Родной язык» и «Родная литература». 

Планируемые результаты обучения. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

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

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

на разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

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

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

освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 



6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 



самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программыпо родному языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 



отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  



Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 



текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

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

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

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 



Выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 



сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные 

языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные 

языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и 

мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного 

языка.Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений 

с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет.Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

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

Язык и речь. Виды речевой деятельности.Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 



русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.)Русский язык в диалоге культур. Познание культуры 

русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь 

языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: 

зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской 

криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы.Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного 

языка.Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в 

построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

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

Язык и речь. Виды речевой деятельности.Речевые жанры монологической 

речи:  эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, 

дневник. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты. 

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

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в 

литературе.Структура шутки: ожидание и удивление.Риторика остроумия: юмор, ирония, 

намёк, парадокс, их функции в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (70 часов) 

10 класс - 35ч. 

№ Раздел  Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

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

Резерв учебного времени– 1ч. 

11 класс – 35ч. 

№ Раздел  Количество 

часов 



Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

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

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

(базовый уровень) 10-11 класс 

(«Английский язык. 10-11 классы (базовый уровень): О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова. – М.: Дрофа) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

   К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, 

какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией,  для самореализации в целом. 

   Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно 

позитивно повлиять на общую и речевую культуру учащихся, привить им целый ряд 

необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно 

важно для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 

   Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого 

ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию 

креативности, проявлению инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко  

применяемая в старшей  школе,  помогает  проявиться чувству ответственности перед 

другими членами  коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

   Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, вовремя которого школьники  касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы 

морали и нравственности, роли человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения 

способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств — эмпатии, 

толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек зрения.       С 

другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и 

свою гражданскую позицию.  В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей 

страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира 

в целом. 

Метапредметные результаты 

  Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 

роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового 

чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную 

мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку 

способствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 



самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из 

разделов учебников для 10 и 11классов, школьники учатся отвечать на такие важные 

вопросы ,как: с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, 

какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей  отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных 

видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им 

родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они 

привлекли для выполнения своей работы и на сколько удачным  был выбор источников и, 

наконец, самое главное—насколько довольны они своими результатами и почему.  

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее  развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения   в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости  от коммуникативной задачи и функционального стиля 

текста, а также понимать содержание  различных аутентичных аудио-и видеотекстов: 

—понимание основного содержания аудио- и видеотекстов    в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной  с будущей профессией; 

—выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

—относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее  

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

—предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

—выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/ проблемой; 

—обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

—выборочно понимать необходимую информацию  в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т.д.)с опорой на языковую  догадку, контекст; 

—игнорировать незнакомый языковой материал , несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики 

в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в  ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норморечевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения,  расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на  себя  инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Приучастии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы 

в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов,высказываниесвоейточкизренияиееаргументация,формулирование 



выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей  страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно- исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов,  -популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

—выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

—определять замысел автора, оценивать важность/новизну/ достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа  

текста; 

—отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, 

в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

—писать личные и деловые письма; 

—сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

—писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

—письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

—описывать события/факты/явления; 

—сообщать/запрашивать информацию; 

—выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; 

—кратко передавать содержание несложного текста; 

—фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ 

прослушанного/увиденного; 

—составлять тезисы, развернутый план выступления; 

—обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 



Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации   в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

10 класс 

Новые словообразовательныесредства: 

звукоподражание(bark,howl,hiss,neigh,roar,quack); 

сокращение(doc,exam,prof,BBC,TV,BFF); 

перенос ударения (import — to import, export — to export, present—topresent); 

словосложение по моделям: Adjective+ParticipleII(blue-eyed,old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) Adverb+Participle II (well paid, poorly-

dressed) Adjective+Participle I (easy-going, smart-looking) Noun+Participle I (progress-making, 

heart-breaking) Adverb+Participle I (well-meaning, fast-developing) 

Деривация  с помощью суффикса-ern(northern,western,etc.); 

Словосложение с использованием количественных, порядковых числительных(five-

year-old, twelve-inch, fifty-dollar, twenty-minute,five-kilo,first-rate,third-floor,second-hand). 

Фразовыеглаголы: 

tobeatdown;tobeatoff;tobeatout;tobeatup;tosingin;to 

signout;tosignoff;tosignon;tosignup;tocutdown;tocut 

off;tocutout;tocutup;tosetdown;tosetoff/out;tosetaside; to setabout. 

Синонимы.Различия в их семантике и употреблении: 

ill—sick;handsome—pretty—beautiful;trip—journey— travel—voyage;recently—lately. 

Сложные для употребления лексические единицы: 

группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight, asleep, afire), и устойчивые словосочетания сними; 

прилагательныеcomfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные 

accident/incident,landscape/scenery/view, служебныесловаas/like; 

различия в семантике и употреблении лексики в 

американскомибританскомвариантаханглийскогоязыка: 

tobesick—испытыватьтошноту(брит.) 

tobesick—болеть(амер.) 

политкорректныеслова-заместители: an invalid — a person 

withdisability;anoldman/woman—aman/womanadvancedin years;oldpeople—

seniorcitizens;pensioners—retiredpeople; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native 

American; anactress—anactor;afireman—afirefighter,etc. 

Лексика, управляемая предлогами: 

todivideintosomeparts,atsb’srequest,etc.,атакжесловосочетаниядляобозначенияразлич

ныхвидовмагазиновспредлогом at: at the chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the 

baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s. 

Речевыеклише.Фразы,используемыевопределенныхситуацияхобщения: 

It’s not my cup of tea;  

I’m knackered; 

I’m up to my eyes;  

I’m a bit hard up; 

You bet! 

Touch wood;  

I’m full; 

Imustbeoff;  

Idon’tgetit; 

Ihaven’tgotthefoggiestidea. 

 

Английская идиоматика: 

устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world 

is your oyster; to do somebody   aworldofgood; tomeantheworldtosomebody; tosettheworld onfire; 



устойчивыесловосочетания,содержащиеприлагательноеill: 

illnews;illfortune;illluck;illeffects;illfeelings;illresults; 

устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

tobeamulti-millionaire;tobeabusinesstycoon;tobemadeof money; to be a very wealthy 

person; to be quite well-off; to be comfortablewell-off;tobeabithardup;tobeonthebreadline; 

toberunningintodebt;tobeuptoone’searsindebt; 

устойчивые словосочетания, построенныепомоделиas+Adj+as+Noun 

(asbraveasalion,asoldashills, asgreenas grass,etc.). 

Словосочетания с глаголами todo и tomake: 

to do  a  city  (a  museum, a  gallery); to do  a  flat  (room);to do morning exercises, to 

do the cooking (shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair (teeth); to do homework (house- 

work); to do a subject (maths, English); to do one’s best; to do well; to do a translation 

(project); to do sth good (harm, wrong); 

tomakeamistake;tomakedinner(tea,lunch);tomakeadecision; to make a  noise;  to  make  

progress;  to  make  abed; to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money);to make an 

effort; to make friends (enemies); to make a law; to make a list(notes). 

11 класс 

Полисемия: 

Новые значения слов на основе лексической метафоры: toarrive at a conclusion; to 

answer coldly; to dance into the room; theconveyorbeltoflife; 

Различные значения наречия badly. 

Абстрактные и стилистически окрашенные слова: research; tuition; application; 

identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; 

arrangement; confession; intention; concern; reduction;confirmation;insistence. 

Фразовые глаголы: 

tocallfor,tocallin,tocallout,tocallup,tospeakfor,tospeak 

out,tospeakup,tospeakto;topick;topickout;topickup. 

Синонимыиихдифференциация: 

job — profession — occupation — career; to rent — to hire — to employ; 

to sink — to drown; scientist — scholar; 

понятиесинонимическойдоминанты: 

make=manufacture,cook,build,generate,cause,design; pay—payment—wage(s)—

salary—fee—fare(s); 

get — gain — win. 

Лексика, управляемаяпредлогами: toapplyforsth; 

research on the topic; tuition in sth; 

to come with practice; to result in sth; 

to struggle with/against/for sth; 

to deal with sth; 

to be comprehensible to sb; 

to suspect sb of sth; to convince sb of sth; 

to have faith in sb/sth; to have trust in sb/sth; 

to remind sb of/about sth; 

to search for sth; 

in spite of sth; to refer to sth; toreflectonsth; 

in the shape of sth; 

to be of some/no value; to recognize by sth; scores of sth; 

to be captivated by sth; 

tobecomprehensibletosb. toconfesstosth/sb; 

tobeenclosedbysth; inquotes 

adjustment to sth; to get rid of sb/sth; 

to draw attention to sb/sth; to gain from sth; 



a bargain in sth; to insist on sth. 

Сложные для употребления лексические единицы: 

either/any;neither/none,nobody,noone;whether/if; 

существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способы 

образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

сложныесуществительныеиобразованиеихмножественногочисла:father-in-law;sister-

in-law;daughter-in-law;mother-in- law; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me-not; 

merry-go-round; 

исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, 

trout, salmon; 

пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard — hardly; late 

— lately; high — highly; near —nearly; most—mostly;wide—widely; 

различия в семантике и использовании глаголов offer и 

suggest,синтаксическиеструктуры,вкоторыхиспользуетсяглаголsuggest. 

Речевые клише и речевые обороты: 

связки,выстраивающие логику текста: so; as ;because; that’s why; however; anyhow; 

nevertheless; although; onthecontrary; actually; in fact; eventually; as a result; besides; in the end; 

on theonehand; ontheotherhand; 

надписи на объявлениях,принятые в англоязычных странах: out of order; no 

vacancies; sold out; to let; nothing to declare; staffonly; nosmoking; noparking;   

noexit;notrespassing;keep right;keepyourdogonthelead;keepBritaintidy;pleasedonot 

disturb;pleasedonotfeedtheanimals;pleasedonotremovethe furniture; please keep off the grass; do 

not leave bags unattended; do not lean out of the window; mind your head; 

mindyourstep;mindthedoors;bewareofpickpockets;beware of thedog; 

вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказать 

свое мнение: 

yes,but…;well,Iknowbut…;ifIcouldjustcomeinhere…;sorry 

tointerruptbut…;lookhere…;there’sjustonepointI’dliketo 

make…;although…;andanotherthing…;bytheway…;that remindsme…;and…;maybebut…; 

устойчивые словосочетания с неличными формами глагола:to behonest; tobeginwith; 

totellyouthetruth; tocutalongstory short; toputitanotherway; togetbacktothepoint; sotospeak; 

franklyspeaking; generallyspeaking; roughlyspeaking; strictly speaking; supposing; 

речевые обороты, передающие большую или меньшую сте- пень уверенности в 

разговоре о будущем: 

I’m certainly (not) going to…; I’mgoingto…,that’sforsure…; 

Nothingisgoingtostop medoingit…; Youwon’tcatchmedoingit…; 

I’m sure to…; 

I’m bound to…; 

I’m absolutely sure…; I think I’ll…; 

IexpectI’ll…; 

I may well…; 

I’m hoping to…; I’m thinkingof…; 

I thought I might…; 

Iwouldn’tbesurprisedif…; There is a chance I will…; I doubt if I’ll…; 

There is no chance of… . 

Словообразовательные средства: 

Типичные деривационные модели, используемые для образования названий 

профессий: actor — doctor — operator; chemist — dentist — economist — journalist — physicist 

— pharmacist — scientist; programmer — designer — engineer— firefighter—hairdresser—

officer. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch. 

Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 



Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

Способы обозначения десятичных дробей с существительны миnaught (BrE) иzero 

(AmE); 

Написание и наименование дат: 

3/6—thethirdofJune/Junethethird(BrE); 3/6—Marchsixth(AmE). 

Английская идиоматика: 

идиомы,включающие существительные-цветообозначения: bluewithcold; 

brownbread;blackhumour;blacklook;aswhite as snow; as black as coal; as red as a beetroot; a red 

rag to the bull; to be green with envy; to have green fingers; to show a white feather; once in a blue 

moon; out of the blue; to be yellow; 

элементы фразеологического фонда английского языка: Iftherewerenoclouds, 

weshouldn’tenjoythesun. 

Ifitwerenotforhope,theheartwouldbreak.  If“ifs”and“ands”werepotsandpans. 

Ifeachsweptbeforehisowndoor,weshouldhaveacleancity. 

Ifwisheswerehorses,beggarswouldride. 

Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately —точно; 

complexion — цвет лица; extravagant — расточительный; magazine — журнал; 

intelligent — умный; sympathy — сочувствие. 

Орфография: 

правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: easily; wryly; noisily; 

правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на-

e:simply;truly;wholly; 

правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием-fulили-

al:cheerfully;typically. 

Грамматическая сторона речи 

Имясуществительное: 

Определенный и нулевой артиклив сочетаниях с именами существительными, 

обозначающими: 

—регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, 

the Antarctic, the Lake District); 

—полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

—отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

—отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

—университеты, колледжи(Oxford University, Moscow University, ноthe University of 

Oxford, the University of Moscow); 

—дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Pal- ace); 

—вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

—журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

—гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

—корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

—газеты (the Times, the Un, the Observer); 

—каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

—водопады (the Niagara Falls); 

—пустыни (the Sahara, the Gobi); 

—группы островов (the British Isles, the Philippines); 

 неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными 

в различных функциях: 

—имя существительное в функции предикатива (I am a pupil.They are pupils); 

—имя существительное является частью словосочетания, обозначающего 

однократные действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a 

fuss); 



—имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! 

What a shame! What an idea!); определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования); 

Неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

Использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и 

трапезы. 

Наречие:very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really beautiful,trulyperfect,absolutelyterrific. 

Глагол: 

использование глаголов в грамматических временах present 

perfect,pastsimpleприналичиимаркераrecently; 

словосочетанияI’dratherdosth,you’dbetterdosth; 

использование глаголов во времени present progressive для описания действия,  

происходящего  не  непосредственно  в момент речи, но в период времени, достаточно 

близкий  к этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving acar; 

использование глаголов во времени presentprogressive в эмоционально-окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации:youarealwaystalkingatmylessons; 

использование глаголовtobe,tohear,tosee,toloveвовремени present progressive для 

характеристики необычного действия или  качества человека:Heisusuallyquietbuttodayhe is 

being verynoisy; 

использование глаголов toforget, tohearиконструкцииtobe told для выражения 

законченного действия: I forget where shelives.Weheartheyareleavingtomorrow; 

использование глаголов во времени past progressive для 

описанияобстановки,нафонекоторойпроисходятсобытия в рассказе или повествовании: The 

sun was shining. A soft breeze wasblowing; 

использование глаголов tosee, tohear, tofeel, tolove, tobeво времени pastprogressive 

для описания необычного, неприсущего человеку поведения, действия в конкретный 

момент в прошлом: Roywashappybecausehissisterwasfeelingmuchbetter. 

Joywasbeingsoquietattheparty; использование  глаголов во времени pastsimple для описания 

довольно длительного действия в  прошлом,которо езавершено к настоящему моменту, 

особенно с предлогами forи during:Hesatonabenchforhalfanhourandthenleft; 

пассивные структуры с инфинитивом:  She  is  considered 

tobe…;heisbelievedtolive…;theyaresaidtogrow…; 

пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed to be travelling…; 

использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет, 

использованиеотнаивысшейстепениуверенностидосамоймалой(must—can—could—may—

might); 

использованиемодальныхглаголовmust,should,needвотрицательнойформеиихдиффе

ренциация:mustn’tdo,shouldn’t do, needn’tdo. 

Имясуществительное: 

образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum — curricula;aphenomenon—phenomena,etc.; 

сложные имена существительные, обозначающие родствен- ников во 

множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’scar; 

притяжательныйпадежименсуществительных,обозначаю- щих неодушевленные 

объекты и явления: Africa’s culture; thesun’srays;yesterday’snews; 

средства выражения посессивности для обозначенияобщей 

собственностидвухлюдей(MaryandJohn’scottage); 



переходнеисчисляемыхименсуществительныхвразрядис- числяемых: hair — a hair; 

land — a land; youth — a youth, salad—asalad;coffee—acoffee; 

переходисчисляемыхименсуществительныхвразряднеисчисляемых:anapple—

apple;afish—fish;apotato—potato; a chicken —chicken; 

собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; 

pride;herd;school;bunch;bundle; 

особенности использования артиклей с именами существительными собственными: 

a Webster; a Ford;  a true Parker;  a certain MrMiller. 

Местоимение: 

использование either, neither в конструкциях either… or;neither…nor; 

неопределенныеместоименияnobody,noone,none. 

Глагол: 

структураtohavesthdone; 

герундиальныеконструкции frankly speaking,generally speaking, roughly speaking, 

strictly speaking, supposing дляведениядискуссий,бесед; 

оборотысинфинитивомtobehonest,tobeginwith,totellyou 

thetruth,tocutalongstoryshort,toputitanother way, toget 

backtothepoint,sotospeakдляведениядискуссий,бесед; 

изменениесмыслапредложенийвзависимостиотиспользованиявнеминфинитиваилиг

ерундия: to regret to do sth/ doingsth;totrytodosth/doingsth;toneedtodosth/doingsth; 

tohelptodosth—can’thelpdoingsth; 

глаголы offer и suggest (спецификаиспользования); 

невозможностьиспользованияглаголовhear,see,feelвпереносномзначениивконструкц

ииComplexObject; 

конструкция to make sb do sth впассивномзалоге — to be made to dosth; 

невозможностьиспользованияглаголаletвпассивномзалоге; 

сослагательное наклонение глагола для 

выражениянереальногобудущеговситуациях,относящихсякнастоящему,будущемуипрошло

му:ifIwere(was)…,Iwoulddo…;ifIhad been…,Iwouldhavedone; 

смешанныйтиппредложенийсглаголамивсослагательномнаклонении:ifIwere…,Iwoul

dhavedone…;ifIhaddone…, I wouldbe…. 

Наречие: 

регулярное образование степеней сравнения односложных, 

двусложныхимногосложныхнаречий:faster—fastest;more comfortably — mostcomfortably; 

особыеформыстепенейсравнения: well — better — best; badly—worse—worst;little—

less—least;much—more— most;far—farther—farthest;far—further—furthest; 

случаивозможногоиспользованияединицloud/loudly,right/ rightly, wrong/wrongly, etc. 

безизменениясмысла: to walk slowly/slow; to rememberrightly/right; 

использованиенаречийrightly/wronglyвзначении«справедливо/несправедливо»; 

смысловыеразличиянаречий hard/hardly, late/lately, high/ highly, near/nearly, 

most/mostly,wide/widely; 

наречие badly какполисемантическаяединица: to know sth badly;toneedsthbadly. 

Содержаниекурса. 

Содержание обучения включает следующие компоненты. 

Сферыобщения(темы,ситуации,тексты). 

Предлагаемые учебные ситуации являются 

конкретнойреализациейзаданногоФГОСсодержанияобразованияпоанглийскомуязыку. 

Навыкииумениякоммуникативнойкомпетенции. 

10 класс (девятый годобучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации. 

В гармонии с собой. (InHarmonywithYourself.) 



Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые 

занятия. Планы на будущее, амбициии преференции. Забота о собственном физическом и 

душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. 

Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития 

личности. 

В  гармонии с другими.(InHarmonywithOthers.) 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. 

Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. 

Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. 

Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные 

праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская 

королевская семья.Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей 

королевы ЕлизаветыII. 

В гармонии с природой. (InHarmonywithNature.) 

Россия—страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки  и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 

среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути 

их предотвращения, специальные природозащитные организациии движения. 

В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их 

цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по 

железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их 

секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. 

Хитроу—центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы 

гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. 

Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествие — 

способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности 

к различиям друг друга. 

11 класс (десятый годобучения) 

Шагивкарьере.(StepstoYourCareer.) 

Выборбудущейпрофессии.Привлекательныепрофессиинаших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное 

образование Великобритании. Университетское образование. Университеты 

Великобританиии, России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». 

Изучение английскогоязыка. Варианты английского языка  наших дней. 

Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные 

традиции Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. 

Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные 



архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. XX и XXI века—эра новых технологий. Современные достижения в различных 

областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической 

перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и 

изобретатели. XXI век — век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных 

технологий на жизнь человека. Стив Джобс—человек-легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. 

Кооперация различных государств в решении научных и технологических проблем. 

Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе — 

американские эмиши (the Amish). Интернет—один из основных источников информации 

наших дней. 

Шаги к будущему.(StepstotheFuture.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потеринациональной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место 

роботовииных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и 

основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем 

нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты 

проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в 

этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути 

развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. 

Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

Тематическое планирование предмета «Английский язык» 

№ 

п/п 

Тема  Содержание Количес

тво часов 

         10 класс           (105 часов) 

1 Unit 

One  

(Блок 

1) 

Вгармонииссобой. 

(InHarmonywithYourself.) 

 

26 

2 Unit  

Two 

(Блок 

2) 

Вгармониисдругими. 

(InHarmonywithOthers.) 

 

26 

3 Unit  

Three 

(Блок 

3) 

Вгармониисприродой. 

(InHarmonywithNature.) 

 

26 

4 Unit  

Four 

(Блок 

4) 

Вгармониисмиром.  

(In Harmony with the World.) 

 

27 

 

11 класс         (105 часов) 

1 Unit  

One  

Шагивкарьере. 

(StepstoYourCareer.) 

 

26 



(Блок 

1) 

2 Unit  

Two 

(Блок 

2) 

Шагикпониманиюкультуры. 

(Steps to Understanding Culture.) 

 

26 

3 Unit  

Three 

(Блок 

3) 

Шагикэффективнойкоммуник

ации.  

(Steps to Effective 

Communication.) 

 

26 

4 Unit  

Four 

(Блок 

4) 

Шагикбудущему. 

(StepstotheFuture.) 

 

27 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» 

(10 -11 классы (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения географии Составлена к УМК Климанова  

В.П. Издательство «Просвещение») (базовый уровень): 

личностные: 

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, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством 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 взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 



7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 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 нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию 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 медицинскую 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 профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной 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: 

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; выбирать успешные стратегии 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 проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных 

и качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение оказательств 

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 



оценивать и интерпретировать её; 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 познавательных 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 коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

Предметные результаты: 

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 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 её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

Содержание курса  

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством 

и природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия 

литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы 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. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. 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. Этнический, 

языковый и религиозный состав населения мира, крупных стран и регионов. Особенности 

уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

человеческого развития (ИЧР).  

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. 

Раздел 4. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. 

Характеристики 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. 

Раздел 5. География мировой экономики 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структуры 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 

внешнеориентированного развития.  

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. 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. 

Раздел 6. Регионы и страны мира 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные 

характеристики.  

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения и 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 Океании. Общие географические характеристики стран (по 

выбору). 

Раздел 7. 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, 

наиболее 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 географии в исследовании глобальных проблем 

человечества. 

Тематический план. 

№  Наименование разделов, тем урока В

сего 

часо

в 

1 Введение  (1 ч) 

2 Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  

Тема 1. Современная политическая карта мира  

(30 

ч) 

(6 ч) 

3 Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 ч) 

4 Тема 3. География населения мира  (6 ч) 

5 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 ч) 

6 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (6 ч) 

7 Резервное время. 4

ч 

8 Раздел 2. Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа. 

3

2ч 

6

ч 

9 Тема 7.Зарубежная Азия.  6

ч 

10 Тема 8. Африка. 3

ч 

11 Тема 9. Северная Америка 5

ч 

12 Тема 10. Латинская Америка 4

ч 

13 Тема 11. Россия в современном мире 2

ч 

14 Раздел III. Глобальные проблемы человечества  

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

3

ч 

 35 ч в 10 кл + 35 ч в 11 кл  

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 

(предметная линия учебников автораР.И. Хасбулатова, издательство Дрофа) 

10-11 классы(углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения курса «Экономика» 

Личностные результаты:  

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского 

общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей 

родины;  

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для 

выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;  



3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих;  

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности;  

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду.  

Метапредметные результаты:  

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, 

диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, диаграммы, 

таблицы, делать выводы;  

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их 

решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.;  

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания;  

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения,  доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других;  

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты;  

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;  

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний;  

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе 

умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;  

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации.  

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки;  

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности;  



3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической 

информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах 

и приёмах ведения бизнеса;  

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-

планы, планировать доходы и расходы;  

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Содержание курса «Экономика» 

10 класс 

Экономика: наука и хозяйство.  

Главные вопросы экономики Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет 

и методы экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. 

Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав 

потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы 

экономики.  

Экономическая система государства  

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования.  

Спрос  

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от 

цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса.  

Предложение 

 Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара.  

Конкуренция. Типы рынков  

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика.  

Доходы и расходы  

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования.  

Банки и банковская система  



Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 

банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их 

кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание.  

Деньги и финансы  

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура 

и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег.  

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. 

Участники фондового рынка.  

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

 Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы.  

Фирма — главное звено рыночной экономики  

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг  

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама.  

Государственные финансы  

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства.  

Государство и экономика 

 Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация).  

Основные макроэкономические показатели  

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный 

ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система 



национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и 

инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная 

трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого 

экономического роста. Эффект акселератора.  

Цикличность развития экономики  

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического 

цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе 

кризиса.  

Международная торговля  

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 

Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

Тематическое планирование 

Наименование разделов Всего часов 

10 класс 68 

1. Экономика: наука и хозяйство 4 

2. Экономическая система государства 5 

3. Спрос 5 

4. Закон предложения 5 

5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 3 

6. Конкуренция. Типы рынков 6 

7. Доходы и расходы 6 

8. Банки и банковская система 6 

9. Деньги и финансы 6 

10. Фондовая биржа  4 

11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 6 

12. Фирма главное звено рыночной экономики 8 

Резерв 4 

  

11 класс 68 

1. Менеджмент и маркетинг 8 

2. Государственные финансы  8 

3. Государство и экономика 8 

4. Основные макроэкономические показатели 10 

5. Экономический рост 6 

6. Цикличность развития экономики 6 

7. Международная торговля 6 

8. Российская федерация в системе мирового хозяйства 5 



9. Экономические проблемы глобализации 5 

Резерв  6 

  

Итого 136 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 

(предметная линия учебников автора   Р.И. Хасбулатова, издательство Дрофа) 

10-11 классы(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения курса «Экономика». 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины;  

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, 

для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;  

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для 

себя и окружающих;  

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности;  

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы;  

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить 

пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы 

и т. п.;  

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания;  

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других;  

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать 

конфликты;  

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;  

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний;  

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  



9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;  

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации. 

Предметные результаты: 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки;  

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности;  

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса;  

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы;  

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;  

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночнойсистеме хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Содержание курса «Экономика» в  10 классе 

Тема 1. Экономика – наука и практика 

Экономика как наука. Главные вопросы экономики. Закон роста потребностей. 

Фактор производительности труда. Производительность Факторы производства. Затраты. 

Издержки. Разделение труда. Международное разделение труда. Специализация. 

Тема 2. Экономическая система государства  

Экономическая система. Формы общественного хозяйства. Смешанная экономика. 

Государственное регулирование экономики. Прямые и косвенные методы регулирования. 

Тема 3. Спрос  

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Закон спроса. Величина спроса. 

Рыночный механизм. Рынок. Конкуренция. Функции рынка. Суверенитет потребителя. 

Эффект нового покупателя. Эффект замещения. Эффект дохода. Кривая спроса. 

Эластичность спроса. Товары-з а м е н и т е л и. Объем продаж «Благо Гиффена» 

Тема 4. Предложение  

Рыночное предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Издержки 

производства. Выручка. Равновесная цена. Банкротство. Эластичность предложения. 

Жесткое предложение 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  

Цена. Функции цен. Концепции формирования цен. Средние затраты. Совокупные 

затраты Производственные затраты. Мировые и внутренние цены. Базисные и контрактные 

цены. Оптовые и розничные цены. Цена спроса. Цена предложения. Равновесная цена. 

Стоимость. Общественная стоимость. Интенсивность труда. Альтернативная стоимость. 

Добавленная стоимость. 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков  



Конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Демпинговые цены. 

Недобросовестная конкуренция. Свободная конкуренция. Абсолютная монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Естественная монополия. Несовершенная 

конкуренция. Картель. Трест. Федеральная антимонопольная служба (ФАС): основные 

функции.  

Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  

Доход. Факторные доходы. Ссудный процент. Арендная плата. Расходы. Структура 

расходов домашних хозяйств: постоянные (обязательные) и переменные (произвольные) 

расходы. Потребительская корзина. Сбережения. Депозит, ссудный доход. Облигация. 

Акция. Инвестиции. Финансовые пирамиды. Инфляция. Реальная и номинальная 

заработная плата. Повременная и сдельная заработная плата. 

Тема 8. Банки и банковская система Банк. Эмиссия. Ипотечные, акционерные, 

кооперативные, коммунальные банки. Кредит. «Кредитная история». Кредитная карта. 

Лизинг. Факторинг. Поручитель. Депозит. Виды депозитов. Пролонгация вклада. Дебетовая 

банковская карта. Депозитарий. 

Тема 9. Деньги и финансы  

Деньги. Всеобщий эквивалент. Потребительская стоимость. Меновая стоимость. 

Мера стоимости. Средство обращения. Средство платежа. Мировые деньги. Вексель. 

Денежная масса. Акции. Облигации. Инвестиционный капитал. Резервы ЦБ. Ставка 

рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Тема 10. Фондовая биржа  

Биржи. Фондовая, товарная, валютная биржи. Эмитент. Брокер. Дилер. Листинг. 

Курсовая стоимость. Акции. Облигации. Деривативы. Рынки ценных бумаг. 

Конвертируемые облигации. Варранты. Опционы. Фьючерсы. 

Тема 11. Страхование 

Страхование. Страховщик. Страхователь. Страховка. Страховые взносы. Бессрочное  

(или пожизненное) и временное страхование. 

Тема 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 

Труд. Рабочая сила. Экономически активное население. Рынок труда. Занятость. 

Человеческий капитал. Безработица. Уровень безработицы. Фрикционная, структурная, 

циклическая безработица. Скрытая безработица. Профсоюзы. Закон Оукена. 

Тема 13. Фирма – главное звено рыночной экономики 

Фирма. Предприниматель. Отрасль. Имущественная ответственность. АО. 

Корпорация. Привилегированная акция. ТНК. Закон убывающей отдачи. Предельный 

продукт и предельные издержки. Рентабельность. Пути повышения доходности бизнеса. 

Проект.  Открываем свой бизнес. 

Содержание курса «Экономика» в  11 классе 

Тема 1. Менеджмент. Маркетинг. Банкротство фирмы 
Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. 

Школа научного управления (Ф. Тэйлор). Административная школа управления (А. 

Файоль). Школа человеческих отношений и разработки поведенческих наук (М. Фоллет и 

Э. Мэйони). Теории системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса. 

Международный характер менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Модернизация управления. Горизонтальная, 

вертикальная и конгломератная структуры корпораций. Соответствие структуры основным 

принципам. Внедрение компьютерных технологий в управленческие системы. Менеджмент 

в России. 

Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Основные понятия и содержание 

маркетинга. Усиление связи производства с распределением и конечной реализацией 

продукции. Этапы развития маркетинга. Основные взаимосвязанные звенья в системе 

управления маркетинговыми операциями: управление торгово-посреднической сферой 

(системой) в деятельности корпораций; управление производственной сферой (системой), 



ориентированной на рынок; управление обслуживающей сферой (системой). Основные 

принципы маркетинга. Направленность на максимизацию прибыли. Реклама. Маркетолог. 

Банкротство фирмы. Процедура банкротства. Внешние признаки. Кредиторы. 

Судебное решение. Несостоятельность предприятия. Принудительное банкротство. 

Добровольная ликвидация. Реорганизация. Ликвидация. Мировое соглашение. 

Преднамеренное или умышленное банкротство. Внешнее управление. Законодательство 

РФ о банкротстве. 

Тема 2. Государственные финансы 
Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство финансов. 

Государственный бюджет. Бюджетные принципы: принцип единства, принцип полноты, 

принцип реальности, принцип гласности. Баланс бюджета. Закономерность роста 

государственных расходов. Функции бюджета: фискальная, экономического 

регулирования, социальная. Сбалансированный государственный бюджет. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Эмиссия. Инфляция. Внутренний и внешний 

государственный долг. Пути преодоления задолженности государства. Реструктуризация 

долга. 

Налоги. Историческая эволюция налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Фискальная, экономическая, социальная и распределительная функции налогов. 

Социальные налоги. Социальные фонды. Ставка налога. Налоговая льгота. Система 

налогообложения. Налоговый механизм. Государственная налоговая политика. Принципы 

нейтральности, справедливости и эффективности. 

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Таможенные сборы, акцизы, пошлины. 

Государственные и местные налоги. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 

системы налогообложения. Признаки налоговой системы страны с развитой рыночной 

экономикой: прогрессивный дифференцированный характер налогообложения; частые 

изменения ставок налогообложения в зависимости от экономических условий, 

складывающихся в стране; определение начальных сумм, не облагаемых налогом. 

Особенности налоговой системы современной России. Рациональная система налогов как 

компромисс между интересами различных групп общества с учетом региональных 

интересов, твердых и однозначных правил построения налоговых систем. 

Тема 3. Государство и экономика 
Причины государственной экспансии в экономику. «Закон Вагнера». 

Экономические функции государства. Формы участия государства в экономике в 

современных условиях. Государственная собственность, ее типы. Значение 

государственного сектора. Суть теоретических споров об участии государства в экономике. 

Приватизация, национализация. Государственное регулирование экономики: 

прямые и косвенные методы. Виды национализации: социалистическая и 

капиталистическая (кейнсианская). Степени и формы участия государства в экономике. 

Экономическая политика. Особенности экономической политики в РФ. Национальные 

программы. Национальные проекты. 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). 

Методы подсчета ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. Реальный и номинальный ВВП. 

Дефлятор ВВП. Индекс покупательных цен (ИПЦ). Сопоставление ВВП разных стран и 

обменные курсы валют. Паритет покупательной способности (ППС). Международный 

валютный фонд (МВФ). 

ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). Развитые и 

развивающиеся страны. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Национальный доход (НД). Трудовые, рентные и предпринимательские доходы. Прибыли 

корпораций и чистый процент. Фактор цены и стоимости товара в исчислении ВВП. Индекс 

цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Стоимость потребительской корзины. Инфляция. 

Темпы инфляции. Темпы роста ВВП. Динамика ВВП России. Система национальных 



счетов (СНС). Кругооборот доходов и расходов (двух-секторная модель экономики) в 

национальной экономике. Расширенная (четырехсекторная) модель кругооборота в 

экономике. Реальный, бюджетный, денежный и внешний сектора экономики. 

Положительный и отрицательный баланс. Платежный баланс, его назначение. 

Тема 5. Экономический рост 
Понятие экономического роста. Факторы экономического роста: рост населения и 

численности рабочей силы (фактор спроса и фактор эффективности); накопление капитала; 

земля; технологический прогресс; знания, опыт, инновации. Взаимодействие факторов 

роста. Инвестиции. Предпосылки инвестиционного процесса: финансовый ресурс; 

развитый финансовый рынок, высокая (или приемлемая) доходность от инвестиций. 

Зависимость экономического роста от нормы сбережений и эффективности инвестиций. 

Влияние научно-технического прогресса и образования на экономический рост. 

Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Основные пути повышения производительности труда. Экономический рост и 

проблема защиты окружающей среды. 

Современная трактовка экономического роста. Концепция устойчивого роста. 

Мультипликатор и акселератор. 

Опасность обратного эффекта. Теория устойчивого экономического роста и 

развития: учет экологических факторов, устойчивости и стабильности роста, развитие 

(отраслевая и социальная сбалансированность). 

Тема 6. Цикличность развития экономики 
Циклическое развитие как свойство капиталистической экономической системы. 

Неизбежность кризисных спадов и депрессий. Торговые кризисы. Кризисы 

перепроизводства. Стандартная модель экономического цикла. Периодичность кризисов. 

Мировые кризисы XX века. 

Фазы экономического цикла: кризис, оживление, подъем, спад. Сущность 

экономического кризиса. Механизм циклического движения и кризис. Формы 

классического экономического кризиса: перепроизводство товарного капитала; 

перенакопление производительного капитала; перенакопление денежного капитала. 

Решение противоречий в ходе кризиса. Факторы, влияющие на протекание кризиса: 

государственная экономическая политика, действия агентов рынка, уровень менеджерского 

искусства, методы действия крупных банков и корпораций, их устремленность к 

максимизации прибылей. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008— 2010 гг. Предпосылки кризиса. 

Основные причины кризиса. Этапы развертывания мирового финансово-экономического 

кризиса. Антикризисные действия государств. Роль международных организаций. Кризис 

неолиберальной экономической доктрины. Необходимость участия государства в 

экономике. 

Тема 7. Международная торговля. Валютные курсы 
Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. 

Внешнеторговый оборот. Сальдо внешней торговли. Главные торговые объединения и 

страны в международной торговле. Международное разделение труда (МРТ). Рост степени 

открытости рынков. Укрепление финансово-хозяйственных связей стран. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. Интернациональная стоимость. Теория трудовой стоимости. 

Валютные курсы. Современная международная валютная система. Валютный 

коридор. Колеблющийся, «плавающий», фиксированный курс валюты. Номинальный и 

реальный курсы валюты. Свободно конвертируемая валюта. Метод котировки. Кросс-курс. 

Свободная торговля и протекционизм. Всемирная торговая организация (ВТО): 

цели, структура, руководящие органы. Вступление России в ВТО. Позиции России в 

международной торговле. Структура внешней торговли РФ. 

Тема 8. Альтернативные системы и модели современной экономики 



Альтернативные экономические системы. Система свободного 

предпринимательства. Монополии (олигополии). Усиление экономических функций 

государства, его регулирующей роли. Мировая социалистическая система как 

альтернативная мировая экономическая система. Главные признаки экономической 

системы социализма. Победа обновленного капитализма. Общее и особенное в развитии 

национальных типов (моделей) капитализма. Общая экономическая база и 

методологические принципы: принцип частной собственности, отсутствие директивной 

системы управления экономикой, действие конкурентных механизмов, основанных на 

законах спроса и предложения. Отличительные признаки экономик развитых стран. 

Национальные модели современной экономики. Количественные и качественные 

характеристики и особенности. Западноевропейская модель. Французская и германская 

модели. Американская модель. Шведская (скандинавская) модель. 

Японская модель экономики. Китайская модель как особый тип социалистического 

рынка. Незавершенность российской модели капитализма, ее основные характеристики. 

Тема 9. Российская федерация в системе мирового хозяйства 
Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Динамика ВВП. 

Факторы роста в российской экономике 2001—2008 гг. Место России в мировой экономике. 

Товарная структура экспорта и импорта страны. Основные торговые партнеры России. 

Индексы концентрации и диверсификации экспорта и импорта России. Индекс условий 

торговли. Диверсификация экономики. Приоритетные направления внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации. 

Тема 10. Глобальные экономические проблемы и индекс развития 

человеческого потенциала   
Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. 

Продовольственная и энергетическая проблемы. Обострение экологической проблемы. 

Неравномерная структура распределения. Неравное потребление. Усиление социального 

расслоения. Основные направления решения проблем бедности и нищеты: новые модели 

потребления, социализация, коллективизм и солидарность. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Понятие «концепция развития 

человеческого потенциала». Реализация основных базовых ценностей: прав человека, 

общественного благосостояния, равенства, справедливости. Оценка ИРЧП: 

продолжительность жизни человека, уровень образования и доходы. Индекс нищеты 

населения. ИРЧП в России. 

Тематическое планирование курса «Экономика» в 10 классе 

Базовый уровень 

Наименование разделов Всего 

часов 

Тема 1. Экономика – наука и практика 2 

Тема 2. Экономическая система государства 2 

Тема 3. Спрос 2 

Тема 4. Предложение 2 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 3 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков 1 

Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата 4 

Тема 8. Банки и банковская система 3 

Тема 9. Деньги и финансы 3 

Тема 10. Фондовая биржа 3 

Тема 11. Страхование 2 

Тема 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 3 



Тема 13. Фирма – главное звено рыночной экономики 3 

Проект. Открываем свой бизнес 1 

Итого 34 

Тематическое планирование курса «Экономика» в 11 классе 

Базовый уровень 

Наименование разделов Всего 

часов 

Тема 1. Менеджмент и маркетинг 5 

Тема 2. Государственные финансы 4 

Тема 3. Государство и экономика 3 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели 2 

Тема 5. Экономический рост 2 

Тема 6.Цикличность развития экономики 3 

Тема 7. Международная торговля. Валютные курсы. 3 

Тема 8. Альтернативные системы и модели современной 

экономики 

3 

Тема 9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства 1 

Тема 10. Глобальные экономические проблемы и индекс 

развития человеческого потенциала 

4 

Итоговое повторение  4 

Итого 34 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

(Составлена к УМК Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Издательство 

«Просвещение») (базовый уровень) 

 Базовый уровень.   

Планируемые результаты курса «Химия» в 10-11 классах 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение 

оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами 

на основе  объективных критериев и определённой системы ценностей, формулировать и 

обосновывать собственное мнение и убеждение; 

понимание  роли химии в современной естественно-научной картине мира и использование 

химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей действительности 

— природной, социальной, культурной, технической среды;  

формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с 

помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые имеют универсальное 

значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки информации, 

изготовление информационного продукта и его презентации, принятия решений, , 

коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 



осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения 

и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

использование основных методов познания (определение источников учебной и научной 

информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его основе, 

изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том 

числе и в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, 

наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания 

различных сторон окружающей действительности; 

владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление 

причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка 

выводов); 

познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному 

(от общего через частное к единичному); 

способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного 

продукта аудитории;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

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; 

владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 

и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются следующие результаты. 

В познавательной сфере:  

знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической 

и общей химии; 



умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого 

родной (русский или иной) язык и язык химии; 

умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения 

по результатам; 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на 

основе знания химических закономерностей; 

определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики 

строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ; 

установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 

их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира. 

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет 

органической химии.Органические вещества: природные, искусственные и 

синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм 

и его крах. Понятие об углеводородах. 

 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. 

Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и 

 



кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние 

атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: 

их горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) 

молекул органических соединений разных классов. Определение элементного 

состава органических соединений. 

Лабораторные опыты.Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды.Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 

реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды.Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ 

получения этилена.  Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление 

алкенов.Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины.Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий 

алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение 

и применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены.Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и 

свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — 

галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы.Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 

конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-

бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические 

способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: 

коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс.Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, 

ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание 

этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола 

к этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть 

и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта 

полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты.Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств 

каучуков.  



Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие 

метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как 

представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их 

свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны.Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав 

их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. 

Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты.Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых 

кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. 

Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы.Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: 

крахмал, целлюлоза. 

Амины.Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты.Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение 

полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Зависимостьрастворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на 

фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при 

нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и 

свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). 

Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты.Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 

Изготовление крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. 

Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа.Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 



Биотехнология.Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры.Классификация полимеров.Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры.Полимеризация и поликонденсация, как способы получения 

полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как 

представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых 

моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты.Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа.Распознавание пластмасс и волокон.  

Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома.Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как 

совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете  учения о 

строении атома.Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных 

электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с 

помощью электронных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства 

химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 

основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в 

становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки.Катионы и анионы: их 

заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об 

ионной химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства 

веществ, обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические 

решётки.Понятиео ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная 

ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных 

связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие 

полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: 

молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 

кристаллических решёток. 

Металлическая связь.Понятие ометаллической связи и металлических кристаллических 

решётках. Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. 

Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 



Водородная химическая связь.Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные 

связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры.Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. 

Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы.Понятие одисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное 

состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. 

Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи 

и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и 

коагуляции. 

Демонстрации.Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в 

различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 

Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной 

кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической 

решётки на примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели 

кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных 

дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты.Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью 

лазерной указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла 

и наблюдение за её расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и 

наблюдение за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций.Аллотропизация и изомеризация, какреакции без 

изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по 

различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по 

использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций.  

Скорость химических реакций.Факторы, от которых зависит скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения 

реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 

Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов 

и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения.Классификация химических реакций 

по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. 

Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая 

характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий 

смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз.Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 

органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 

энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции.Степень окисления и её определение по 

формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители 

и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление 

уравнений химических реакций на основе электронного баланса. 



Электролиз расплавов и растворов электролитов.Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в 

растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, 

водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом 

расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, 

гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной 

кислоты, как пример зависимости скорости химических реакций от природы веществ. 

Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором 

серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических 

катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-восстановительной 

реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра. Видеофрагмент с 

промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты.Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций 

с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения 

пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе 

Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных 

типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере 

взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа.Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на 

группы в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд 

напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы.Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические 

свойства органических и неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. 

Неорганические амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и 

получение. Амфотерные органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и 

пептидная связь. 

Соли.Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната 

в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 



Демонстрации.Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым 

без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия 

растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её 

жёсткости.  

Лабораторные опыты.Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и 

изучение его свойств. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические 

реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика 

реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе 

производства аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 

упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты 

товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров. 

Тематическое планирование курса «Химия» в 10 классе 

Базовый уровень(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч резервное время) 

Наименование разделов Всего часов 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова  

2 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч.) 12 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения  14 

Тема 4. Органическая химия и общество  5 

Резервное время 2 

Итого 35 

Тематическое планирование курса «Химия» в 11 классе 

Базовый уровень(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч резервное время) 

Наименование разделов Всего часов 

Тема 1. Строение веществ  9 

Тема 2. Химические реакции  12 

Тема 3. Вещества и их свойства  9 

Тема 4. Химия и современное общество  4 

Резервное время 1 

Итого 35 



Рабочая программа учебного предмета «Химия». 

(предметная линия учебников под ред.В.В. Еремина,  М.: Просвещение) 

Углубленный  уровень. 

Планируемые результаты курса «Химия» в 10-11 классе 

Личностные  результаты: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к природе, 

осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу 

жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней (полной) общей школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов  школа предоставляет учащемуся  возможность 

на ступени среднего общего образования при изучении химии научиться на углубленном 

уровне: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 



10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: прогнозировать, 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

16) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

17) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения химии на углубленном уровне учащийся должен  

знать/понимать 

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 



аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников 

Содержание разделов и тем учебного курса 

11 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Тема 1. Неметаллы (31ч) 



К л а с с и фик а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Элементы металлы и неметаллы 

и их положение в Периодической системе. 

В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их 

положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов 

галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и 

лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты 

как типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная реакция на йод. 

Галогеново- 

дороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Э л е м е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы. Физические 

свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение 

озона. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. 

Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные 

соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восста- 

новитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, 

кислотами-окислителями). Сероводород — получение, кислотные и восстановительные 

свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и 

восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в 

промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная 

кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая 

устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. Тиосерная 

кислота и тиосульфаты. 

А з о т и е г ос о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика 

подгруппы. Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические 

и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. 

Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных 

растворов аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как 

восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид 

азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). Азотистая 

кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 

физические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и 

неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла 

и концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 

Ф о сфор и е г о с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора 

(реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, 

щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и 

метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение 

ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. 

Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 



У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. 

Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. 

Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства 

угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных 

металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа при 

неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с 

расплавами щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и 

ее соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании. 

К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами 

щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с 

бромной водой. 4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление 

серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение 

сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие 

концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 

13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. 

Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на 

медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора вбелый и его 

свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы 

графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым 

газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Ознакомление со 

свойствами хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. 

Свойства брома, иода и их солей. Разложение пероксида водорода. Окисление иодид-ионов 

пероксидом водорода в кислой среде. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. 

Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. Качественная 

реакция на фосфат-ион. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. Разложение 

гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. 

Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа №1. Получение водорода. 

Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа №4. Получение углекислого газа. 

Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

Тема 2. Металлы (30ч) 

Общ и й о б з о р э л е м е н т о в— м е т а л л о в. Свойства простых веществ-металлов. 

Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных 

сплавов. Получение и применение металлов. 

Ще л о ч н ы е м е т а л л ы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия 

и калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий 

натр — важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 

Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 



химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида 

и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска пламени солями 

щелочных и щелочноземельных металлов. 

А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и химические свойства 

(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой 

солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в 

растворе. Применение алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, 

кислотами), применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Особенности строения атомов переходных 

металлов. 

Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, 

кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в 

хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как 

окислители. 

Мар г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, 

растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия 

как 

окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 

Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). 

Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида 

железа(II) и гидроксида железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей 

железа(II) в 

соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. Качественные 

реакции на ионы железа(II) и (III). 

Ме д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида 

меди(II) глюкозой. 

С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, 

кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли 

серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 

«Алюминий». 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. 

Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 7. 



Взаимодействие кальция с водой. 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со 

щелочью. 10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 11. 

Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 12. Взаимные 

переходы хроматов и дихроматов. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Алюмотермия. 

15. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра 

из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12. 

Свойства соединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями 

щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства 

соединений кальция. 16.Жесткость воды. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и 

щелочами. 18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 19. Свойства олова, свинца и 

их соединений. 20. Свойства солей хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. 

Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. 

Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка 

и его соединений. 

Практическая работа №6. Получение горькой соли (семиводного сульфата магния). 

Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа №8. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы 

главных подгрупп». 

Практическая работа №9. Получение медного купороса. 

Практическая работа №10. Получение железного купороса. 

Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

Тема 3. Строение атома. Химическая связь (8ч) 

С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный 

синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек 

атомов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус 

атома. Электроотрицательность. 

Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики 

(длина связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая 

связь. 

С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических 

решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная 

связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций (17ч) 

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Эндотермические и экзотермические 

реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об 

энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и ее зависимость от природы реагирующих 

веществ, концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, площади 

поверхности реагирующих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. 

Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и 



гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в технике и в живых 

организмах. Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Константа 

равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов 

сильных кислот и щелочей. Произведение растворимости. 

Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном потенциале и 

электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, 

аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов 

электролитов. Законы электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами 

кислот. Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и 

продуктов.26. Каталитическое разложение пероксида водорода 

Практическая работа №12. Скорость химической реакции. 

Практическая работа №13. Химическое равновесие. 

Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 

Тема 5. Химическая технология (7ч) 

О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н ол о г и и. П ро и з в о д с т в о с е р н 

о й к и с л о т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства сер- 

ной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Пр о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Ме т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной 

печи, химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

О р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 

3.Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества (9ч) 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и 

пигменты. Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло 

и керамика. Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая 

керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия в сельском хозяйстве. 

Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. Особенности 

современной науки. Методология научного исследования. Профессия химика. 

Математическая химия. 

Поиск химической информации. Работа с базами данных. 



Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 

Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция «Топливо и его виды». 

Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с 

отбеливающими средствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и 

изучение их свойств. 

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 

Тематическое  планирование 

11 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч) 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

1 Неметаллы 31 

2 Металлы 30 

3 Строение атома. Химическая связь 8 

4 Основные закономерности протекания химических реакций 17 

5 Химическая технология 7 

6 Химия в быту и на службе общества  9 

 ИТОГО: 102 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология». 

(предметная линия учебников под ред. В.В. Пасечника,  М.: Просвещение) 

Углубленный уровень. 

Планируемые результаты курса «Биология» в 10-11 классе 

Цельюизучения биологии в 10-11 классе являются:формирование научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней школе направлена на достижения учащихся следующих личностных 

результатов: 

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

- признания высокой ценности в жизни во всех ее проявлениях, здоровье своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных получения нового знания в 

области биологии связанных с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.  

Метапредметными результатамиявляются: 

- овладение составляющей исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-



популярной литературе, Биологических словарях и справочниках) анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, и к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результатывключают: 

- освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, отличительные для 

данной предметной области; 

-виды деятельности по получению новых знаний в рамках учебного предмета и их 

применения в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях.  

В результате изучения курса биологии среднего общего образования выпускник на 

углубленном уровне научится: 

- характеризовать содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерности 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- выделению существенных признаки биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов); 

- взаимосвязи пластического и энергетического обменов; сравнение процессов, 

происходящих в клетках живых организмов. 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

- решению генетических задач на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументирование необходимости мер 

предупреждения таких заболеваний; 

- сравниванию разных способов размножения организмов; 

- характеризовать  основные этапы онтогенеза организмов; 

- выделению причин и существенных признаков модификационной и мутационной 

изменчивости; обоснование роли изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значения разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

-характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме  (сети питания), 

прогнозимровать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению природной  среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 - оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 



- выявлять в тексте биологического содержания прорблему и аргументированно ее 

обьяснять;  

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, и делать выводы на основании представленных данных;  преобразовать  

график, таблицу, диаграмму, схему в тексте  

Содержание курса «Биология» в 10классе 

Введение. Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология в системе наук. Практическое значение биологических знаний. 

Методы научного познания. Использование различных методов при изучении 

биологических объектов. Объект изучения биологии. Биологические системы и их 

свойства. Шаги в медицину. 

Молекулярный уровень. 

Молекулярный уровень: общая характеристика. Неорганические вещества: вода, соли. 

Липиды, их строение и функции. Углеводы, их строение и функции. Белки. Состав и 

структура белков. Функции белков. Ферменты – биологические катализаторы. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК. Нуклеиновые кислоты. РНК. Нуклеиновые кислоты. ДНК и 

РНК. 

АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. Вирусы – неклеточная форма жизни. Ретровирусы и 

меры борьбы со СПИДом. Прионы. 

 

Клеточный уровень 

Клеточный уровень: общая характеристика. Методы изучения клетки. Клеточная 

теория.Техника микроскопирования. Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 

Цитоскелет. Клеточный центр. Органоиды движения. Строение клетки. Рибосомы. 

Эндоплазматическая сеть. Ядро. Ядрышки. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. 

Митохондрии. Пластиды. Клеточные включения. Особенности строения клеток 

прокариотов и эукариотов. Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. Энергетический обмен 

в клетке. Бескислородный этап.Энергетический обмен в клетке. Кислородный этап. Типы 

клеточного питания. Хемосинтез. Фотосинтез. Биосинтез белков. Транскрипция. Биосинтез 

белков. Трансляция. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Клеточный цикл. Репликация ДНК. Деление клетки. Мейоз. Половые клетки. Гаметогенез. 

Организменный уровень. 

Организменный уровень: общая характеристика. Размножение организмов. Развитие 

половых клеток. Оплодотворение.Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание. Неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание. Составление элементарных схем 

скрещивания. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Неаллельные взаимодействия генов. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола. Наследование, сцепленное с полом. Составление и анализ родословных человека. 

Закономерности изменчивости. Основные методы селекции. Центры происхождения 

культурных растений. Современные достижения биотехнологии. 

Содержание курса «Биология» в 11классе 

Популяционно-видовой уровень. 

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяция. Понятие о 

виде. Критерии вида. Популяционная структура вида. Популяция. Показатели популяций. 



Генетическая структура популяции. Свойства популяции. Развитие эволюционных идей. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Изоляция. Закон Харди-Вайнберга. Естественный отбор как фактор эволюции. 

Половой отбор. Стратегии размножения. Микроэволюция и макроэволюция. Направления 

эволюции. Принципы классификации. Систематика.  

Экосистемныйуровень. 

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы и ресурсы. Влияние экологических факторов среды на организмы. 

Экологические сообщества. Естественные и искусственные экосистемы. Взаимоотношения 

организмов в экосистеме. Симбиоз. Паразитизм. Хищничество. Антибиоз. Конкуренция. 

Экологическая ниша. Правило оптимального фуражирования. Видовая и пространственная 

структура экосистемы. Трофическая структура экосистемы. Описание экосистемы своей 

местности. Пищевые связи в экосистеме. Экологические пирамиды. Круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. Экологическая 

сукцессия. Сукцессионные изменения. Значения сукцессии. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. 

Биосферный уровень.  

Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. Зарождение жизни.Кислородная 

революция. Происхождение жизни на земле. Современные представление о возникновении 

жизни. Развитие жизни на Земле. Катархей. Архей. Протерозой. Палеозой. Мезозой. 

Кайнозой. Эволюция человека. Основные этапы антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Формирование человеческих рас. Роль человека в биосфере.  

 

Тематическое планирование курса «Биология» в 10 классе 

Углубленный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Биология» в 11 классе 

Углубленный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология». 

(предметная линия учебников под ред. Сивоглазова В.И.) 

Базовый уровень. 

Наименование разделов Всего часов 

Введение. Биология как комплекс наук о живой природе 10 

Молекулярный уровень 28 

Клеточный уровень 38 

Организменный уровень 28 

Резерв  1 

Итого 105 

Наименование разделов Всего часов 

Популяционно-видовой уровень 25 

Экосистемныйуровень 49 

Биосферный уровень 30 

Резерв  1 

Итого 105 



Планируемые результаты курса «Биология» в 10-11 классе 

Целью изучения биологии в 10-11 классе являются: формирование научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников. 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней школе направлена на достижения учащихся следующих личностных 

результатов: 

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результатыобучения. 

Ученик должен: 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

- выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

- иметь представление об уровневой организации живой природы; 

- приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

- представлять основные методы и этапы научного исследования; 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

- знать историю изучения клетки; 



- иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого; 

- приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; 

- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

эукариотические и прокариотические клетки, клетки  растений, животных и  грибов) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

- представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в 

клетке; 

- проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, 

сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов; 

- пользоваться современной цитологической терминологией; 

- иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов;- обосновывать и 

соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции); 

- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку 

зрения; 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов; 

- выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), 

сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический 

обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и 

постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и 

изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

- понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 

- характеризовать содержание  законов  Г.   Менделя   и Т. Х. Моргана и понимать их роль 

в формировании современной естественно-научной картины мира; 

- решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; 

пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

- приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и 

эмбриологии; 

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

- характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные 

виды мутаций; 

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

- иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; 

- характеризовать основные методы и достижения селекции; 

- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 



- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять 

их результаты; 

- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку 

зрения; 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее 

становления, вклад в формирование современной естественно-научной картины мира; 

- выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов (действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов); 

- объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

- приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

- уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- решать элементарные биологические задачи; 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

- сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

- объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

- решать элементарные биологические задачи; 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

- сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

- развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и 

выявлять приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 

- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

- приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия 

видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

- выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в 

экосистемах на биологических моделях; 

- сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности) и формулировать выводы на основе сравнения; 

- обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

- анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальные экологические проблемы. 

Содержание курса «Биология» в 10классе 

Биология как наука. Методы научного познания  

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

Клетка  

История изучения клетки. Клеточная теория. Химический состав клетки. Строение 

эукариотической и прокариотической клеток. Реализация наследственной информации в 

клетке. Вирусы.  

Организм  



Организм единое целое. Многообразие живых организмов. Обмен веществ и превращение 

энергии. Размножение. Индивидуальное развитие организмов  (онтогенез). 

Наследственность и изменчивость. Основы селекции. Биотехнология. 

Содержание курса «Биология» в 11 классе 

Введение 

Вид 

История эволюционных идей. Современное эволюционное учение. Происхождение жизни 

на земле. Происхождение человека.  

Экосистемы   

Экологические факторы. Структура экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. 

Биосфера и человек. 

Тематическое планирование курса «Биология» в 10 классе 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Биология» в 11 классе 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экология». 

(предметная линия учебников к  УМК Н. М. Черновой «Экология» (авторы: 

И. А. Жигарев, В. М. Галушин) 

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

- формирование познавательных мотивов, направленных получения нового знания в 

области биологии связанных с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.  

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

- признания высокой ценности в жизни во всех ее проявлениях, здоровье своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

Наименование разделов Всего часов 

Биология как наука  3 

Клетка 10 

Организм  18 

Заключение  1 

Резерв  3 

Итого 35 

Наименование разделов Всего часов 

Введение  1 

Вид  19 

Экосистемы 11 

Заключение  1 

Резерв  3 

Итого 35 



-  осознание важности формирования экологической культуры, необходимость 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

 соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, необходимость участия в 

природоохранной деятельности; 

Метапредметные результаты обучения: 

- овладение составляющей исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

- умение работать с разными источниками экологической информации: находить 

экологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках) анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, и к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

- социальная компетентность и учет позиции других людей. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человечество—природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

- определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 
товаров отдельными людьми и сообществами; 
- анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 
природной среды; 
- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 
сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 
- использовать местные, региональные и государственные экологические 
нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 
обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни; 
- понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать 
последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 
среды; 
- анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев 
экологического правонарушения; 
- оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их 
сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 
-извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 
экологической обстановки конкретной территории; 
- выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 
глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 
человека в разных сферах деятельности; 



- прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 
экологической ситуации; 
- моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и 
бытовых объектов; 
- разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
- выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Содержание учебного предмета 

Введение 
Экология—комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 
Основные законы экологии: закон оптимума, закон ограничивающего фактора. Понятие 
об надорганизменных системах: популяциях, сообществах, экосистемах. 
Взаимодействие энергии и материи в экосистеме.Саморазвитие экосистем. 
Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования 
экосистем.Промышленные техносистемы. Биосфераиноосфера. 

Система «человечество — природа» 
Социоэкосистема и её особенности. Человек как биосоциальный вид. История и 

тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие 
природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция 
устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и 
товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 
агроресурсов. 

Экологические связи в системе «человечество—природа». Экологическая культура 
как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 
природы. Экологическая демография. Демографические проблемы и перспективы 
развития человечества. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Правовые и 
экономические аспекты природопользования. Экологическая политика государства в 
области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и обязанности в 
области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные экологические 
организациии движения России. Международное сотрудничество в сохранении 
окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 
Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический 
контроль и экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и 
продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение 
окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации 
отходов. Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический  мониторинг. Экологический мониторинг воздуха, воды, почвы, 
шумового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. 
Стационарные и мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации 
загрязняющих веществ  производственных и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение 
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности  природных  

ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особоохраняемые природные 
территориии  рекреационные  зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. 
Рациональное использование энергоресурсов. Энергосбережение и 
ресурсосберегающие технологии. Культура использования энергии и 
ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденциии перспективы развития 
энергетики. 



Взаимоотношение человека с окружающей средой 
Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. 

Применение  экологических  знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей («Я — ученик», «Я—пассажир общественного 
транспорта», «Я—покупатель», 
«Я—житель города, деревни, села…») с целью приобретения опыта эколого-
направленной  деятельности. 

Практикум по оценке экологических последствий в разных сферах деятельности. 
Применение экологических знаний в разных сферах деятельности (политической, 
финансовой, науке и образовании, искусстве и литературе, медицине) с целью 
приобретения опыта эколого-направленной деятельности. 

Экологическое проектирование 
Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 

Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышениемих экологической 
культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных 
(местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 

Тематический план 
учебного предмета «Экология» (10-11 класс) 

(базовый уровень) 

№ Тема Количество часов 

1. Общая экология 8 

2. Экологические связи человека  6 

3. Экологическая демография  5 

4. Экологические проблемы и их решения 14 

 Резерв 2 

 Итого 35 

Рабочая программа учебного предмета «История». 10 класс. 

История России (углубленный уровень) 

(Составлена к УМК под ред. Торкунова А.А. История России. 

Издательство «Просвещение») (базовый уровень) 

Планируемые результаты курса истории России в 10 классе 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

складывание российской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 

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 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. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности жизненных ситуациях; 



 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся для достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные 

и познавательные задачи 

искать и находить обобщённые способы решения задач; критические аргументы как в 

отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватых 

(устных и письменных) языковых средств; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на 

базовом уровне научатся: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

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 их 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; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текс та, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 

карты; 

владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 



характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 

с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, обосновывать 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах;  

на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам; 

объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

 

Содержание курса «История России» в  10 классе 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом.  Содействие гражданского 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. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 

эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ― лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский 

Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства  

и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 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. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 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 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. 

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. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. 

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. 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 в годы Великой Отечественной войны. 

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 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 1956г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций 

в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва и 

приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание  застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса 

в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» 

с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 



Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем.  Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитических 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 оруководящей 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 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. 

Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Федерация в 1992―2019 гг. 

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 исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества 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 ― 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. 

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 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 паралимпийские 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. 

Наш край в 2000―2019 гг. 

Тематическое планирование курса История России в 10 классе 

Углубленный уровень 

Наименование разделов Всего часов 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 12 

Тема II. Советский союз в 1920-30-е гг. 15 

Тема III. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 11 

Тема IV. СССР в 1945-1991 гг. 27 

Тема V. Российская федерация 15 

Итого 80 

 

«История России» (базовый уровень)  

(предметная линия учебников под редакцией А.А. Данилова, М. Просвещение)  

Планируемые результаты курса истории России в 10 классе 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

складывание российской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 

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 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. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся для достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 



распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные 

и познавательные задачи 

искать и находить обобщённые способы решения задач; критические аргументы как в 

отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватых 

(устных и письменных) языковых средств; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на 

базовом уровне научатся: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

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 их 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; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текс та, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 

карты; 

владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 



находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 

с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, обосновывать 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах;  

на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам; 

объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Содержание курса «История России» в  10 классе 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом.  Содействие гражданского 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. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 



революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 

эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ― лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский 

Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства  

и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 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. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 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 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. 

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. 

 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. 

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. 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 в годы Великой Отечественной войны. 

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 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 1956г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций 

в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва и 

приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание  застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса 

в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» 

с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 



Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем.  Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитических 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 оруководящей 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 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. 

Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Федерация в 1992―2019 гг. 

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 исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества 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 ― 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. 

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 



Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 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 паралимпийские 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. 

Наш край в 2000―2019 гг. 

Тематическое планирование курса История России в 10 классе 

Базовый уровень 



Наименование разделов Всего часов 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 5 

Тема II. Советский союз в 1920-30-е гг. 10 

Тема III. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 6 

Тема IV. СССР в 1945-1991 гг. 16 

Тема V. Российская федерация 5 

Итого 42 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история». 10 класс. 

(предметная линия учебников под ред. А.А. Искандерова, базовый и углубленный 

уровни). 

Углубленный уровень. 

Планируемые результаты курса Всеобщая история в 10 классе 

Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая историческая подготовка 

и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления мировой цивилизации. В этот период зарождаются и формируются 

политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие современному 

миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации 

учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному 

применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

 Личностные результаты изучения курса включают: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

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

европейских государств и США в XX в., процессами формирования развития и 

трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма, 

консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма) особенностями 

демократического и тоталитарного политического режима; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т.п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени; 



 

- становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 

- формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления; 

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 



- структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

- исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.; 

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 

и Африки в ХХ в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира, созданных в 

Новое время; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

- владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 

истории в ХХ в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции 

Содержание курса «Всеобщая история» в  10 классе 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 

Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие 

силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XXв. – предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 



экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 

власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914-1918 гг.  

Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. 

Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). 

Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в 

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская 

революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. 

Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги 

войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» - 

вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями  леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил - образование 

и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная 

роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 



пунктов»В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы поВерсальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонскаяконференция 1921-1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мираи её противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новойсистемы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзскаяконференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признанияСоветской России. Планы 

Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новыхвоенно-политических 

блоков - Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнскиедоговоры 1925 г. 

Пакт Бриана - Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

• Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-

е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной 

диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании - попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условияхВеликой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса.Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель - обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование.Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовомупроизводству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные иавторитарные режимы - свёртывание демократии, 

государственный контроль, использованиенасилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности.Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о восстановлении 

промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально ориентированного 



этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к 

Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии.  Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы установления фашистского режима (1933-1939). Поджог Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных 

ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество 

в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданскаявойна в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическаянеустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг.Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII КонгрессКоминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народногофронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народногофронта» в 1936-1939 гг.: запрет военизированных 

фашистских организаций и прогрессивноесоциальное законодательство. Снятие угрозы 

фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый 

иправый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» вИспании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936-1939). 

Поддержкамятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования вИспании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советскийопыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида.Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Франкизм.Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в 

Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин - Рим - Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 



Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной - летом 1939 г. 

Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. 

Синьхайская революция 1911- 1912 гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928-1937 гг. Советское  движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-

1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

• Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине 

XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности 

развития латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие 

и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская 

революция 19101917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934-1940 гг. Развитие Мексики в первой 

половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция 

(1933-1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.  

• Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине 

XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Переход от картины мира, где 

царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880-1960-е гг.). Символизм - идейное направление в литературе, поэзии, музыке. 

Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах 

искусства - архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля 

модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве - импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 

искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира 

в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература 

критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX 

в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930е 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 

Тема 13-14. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск 



в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции 

в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. 

Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления 

под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй 

мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 

г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 

1942 г.Перелом в войне на Тихом океане в 1 Военные действия в Северной Африке. Битва 

при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943 г. Высадка англоамериканских войск в Сицилии. Свержение 

режима Муссолини в сентябре 1943 г.  

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция«Большой тройки» 2 ноября - 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 

ДвижениеСопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта 

во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 

20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии - Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

ВислоОдерская операция Красной Армии в январе - феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4-11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле - мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 

г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 

войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 

2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны - разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 



преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. СанФранцисская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - 

первойполовине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный 

занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав СССР и США. Ядерное оружие - равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948-1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 

признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950-1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958-1961 гг. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета - 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости 

в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная 

политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск 

в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в 

СССР. «Новое политическое мышление» М.С. Горбачёва. Возобновление советско-

американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950-

1970-е гг.Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализациямировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция 

в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 



поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика 

поощрения спроса - массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 и 

1980-1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 

отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 

предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX -начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 



спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

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 XX - начале XXI в. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 

движения. 

• Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США 

в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней 

и внешней политики США в 1945-2010-е гг. Отражение в политической истории США 

общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. 

США - единственная сверхдержава в конце XX начале XXI в. США в период 

администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа.  

• Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: лейбористы 

и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер 

-  «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления -  «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.  

• Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история 

Франции во второй половине XX - начале XXI в. Идея «величия Франции» де Голля и её 

реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. 

Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти. Париж - инициатор европейской 

интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. 

Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона.  

• Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая 

нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социальноэкономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони.  

• Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине XX 

- начале XXI в.: оккупационный режим (1945-1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-

1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух 

социальноэкономических и политических систем в лице двух германских государств и его 



итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. 

Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы.Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма,нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы вВосточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989-1991 гг.«Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистическоголагеря, их итоги на рубеже XX-XXI 

вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

• Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка.Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. 

Националреформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и 

революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба - остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

• Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. 

Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская 

революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в 

Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958-1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина 

в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай - первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

• Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной 

Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. 

Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 



Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми 

и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

• Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии 

отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) в 20012014 гг. Создание Евразийского экономического союза 

(ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе.  

• Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX - начале 

XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение 

эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945-1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

Тематическое планирование курса Всеобщая история в 10 классе 

Углубленный  уровень 

Наименование разделов Всего часов 

I глава. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 



II глава. Межвоенный период (1918-1939) 14 

III глава. Вторая мировая война 5 

IV глава. Соревнования социальных систем 26 

V глава. Современный мир 8 

Резерв 2 

Итого 60 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история». 10 класс. 

(предметная линия учебников под ред.  А.А. Искандерова, базовый и углубленный 

уровни). 

Базовый уровень. 

Планируемые результаты курса Всеобщая история в 10 классе 

Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая историческая подготовка 

и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления мировой цивилизации. В этот период зарождаются и формируются 

политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие современному 

миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации 

учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному 

применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

 Личностные результаты изучения курса включают: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

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

европейских государств и США в XX в., процессами формирования развития и 

трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма, 

консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма) особенностями 

демократического и тоталитарного политического режима; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т.п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени; 

- становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 



Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 

- формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления; 

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

- структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 



- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

- исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.; 

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 

и Африки в ХХ в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира, созданных в 

Новое время; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

- владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 

истории в ХХ в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции. 

Содержание курса «Всеобщая история» в  10 классе 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 

Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие 

силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XXв. – предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 



Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 

власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914-1918 гг.  

Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. 

Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). 

Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в 

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская 

революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. 

Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги 

войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» - 

вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями  леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил - образование 

и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная 

роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов»В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы поВерсальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 



мира. Вашингтонскаяконференция 1921-1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мираи её противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новойсистемы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзскаяконференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признанияСоветской России. Планы 

Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новыхвоенно-политических 

блоков - Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнскиедоговоры 1925 г. 

Пакт Бриана - Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условияхВеликой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса.Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель - обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование.Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовомупроизводству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные иавторитарные режимы - свёртывание демократии, 

государственный контроль, использованиенасилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности.Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о восстановлении 

промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к 

Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии.  Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 



основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы установления фашистского режима (1933-1939). Поджог Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных 

ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество 

в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданскаявойна в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическаянеустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг.Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII КонгрессКоминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народногофронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народногофронта» в 1936-1939 гг.: запрет военизированных 

фашистских организаций и прогрессивноесоциальное законодательство. Снятие угрозы 

фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый 

иправый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» вИспании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936-1939). 

Поддержкамятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования вИспании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советскийопыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида.Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Франкизм.Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в 

Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин - Рим - Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной - летом 1939 г. 

Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. 

Синьхайская революция 1911- 1912 гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928-1937 гг. Советское  движение и причины его поражения («Великий 



поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-

1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13-14. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск 

в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции 

в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. 

Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления 

под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй 

мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 

г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 

1942 г.Перелом в войне на Тихом океане в 1 Военные действия в Северной Африке. Битва 

при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943 г. Высадка англоамериканских войск в Сицилии. Свержение 

режима Муссолини в сентябре 1943 г.  

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция«Большой тройки» 2 ноября - 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 

ДвижениеСопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта 

во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 

20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии - Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

ВислоОдерская операция Красной Армии в январе - феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4-11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле - мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 

г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 



войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 

2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны - разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. СанФранцисская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - 

первойполовине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный 

занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав СССР и США. Ядерное оружие - равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948-1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 

признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950-1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958-1961 гг. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета - 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости 

в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная 

политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск 

в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в 

СССР. «Новое политическое мышление» М.С. Горбачёва. Возобновление советско-



американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950-

1970-е гг.Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализациямировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция 

в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика 

поощрения спроса - массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 и 

1980-1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 

отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 

предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 



инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX -начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий.Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма.Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр.Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма,социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистскиеорганизации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 

движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы.Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма,нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы вВосточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989-1991 гг.«Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистическоголагеря, их итоги на рубеже XX-XXI 

вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958-1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина 

в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай - первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Глава IV. Современный мир 



Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми 

и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

Тематическое планирование курса Всеобщая история в 10 классе 

Базовый уровень 

№ Наименование уроков Всего часов 

1 Мир накануне Первой мировой войны 1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 

3 Первая мировая война. 1914-1918 гг. 1 

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 

5 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. 

1 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия 

1 

7 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода 

1 

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство» 

1 

9 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры 

в Германии 

1 

10 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

11 Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 

1 

12 Восток в первой половине XX в. 1 

13-14 Вторая мировая война 1939-1945 гг.   2 

15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 



16 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945- 

первой половине 1950-х гг.   

1 

17 Международные отношения в 1950-1980-е гг. От «разрядки» к 

возвращению политики «холодной войны» 

1 

18 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. 

«Общество потребления» 

1 

19 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 

1 

20 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути» 

1 

21 Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения 

1 

22 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 

23 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

24 Индия. Китай. Япония 1 

25 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

26 Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 1 

27-28 Резерв 2 

 Итого 28 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание». 10-11 класс. 

(предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова, базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются:  

- умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

- умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выяснять его 

основания и последствия; 

- умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами;  

- умение различать абсолютную и относительную истины; 

- умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека;  

- умение объяснять взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей;  

- умение оценивать правомерное и неправомерное поведение субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приёма в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

- умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявление особенностей научного познания; 

- выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 



- выражение аргументации собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

- умение применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

- раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

- способность к построению логической цепи рассуждений, умение слышать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

- умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают:  

- выделение черт социальной сущности человека; 

- определение роли духовных ценностей в обществе;  

- умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- умение различать виды искусства;  

- выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни;  

- выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

- умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития.  

- умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

- сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

- выделение основных элементов системы права; 

- выстраивание иерархии нормативных актов; 

- выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав.  

- раскрытие содержания гражданских правоотношений 

- умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

- способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения;  

- извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ).  

Содержание учебного предмета: 

10 класс. 

Тема I – Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 



самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. 

Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального 

познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II – Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как 

и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет 

нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование 

в современном обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции 

искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой 

культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема III – Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный подход 

к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая 

реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое 

источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 

социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 

брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 



Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества.  

 

11 класс. 

Тема 1. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. 

Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. 

Основные источники финансирования бизнеса. Экономические функции государства. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики 

выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной 

политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. 

Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое мировая 

экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 

экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. Экономические 

отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 

экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 

экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное общество и 

единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный 

институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 

котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция.  

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое 

сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и 



политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура.  

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в.  

 

Тематический план 10 класс. 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем урока Вс

его часов 

 Тема I. Человек в обществе 30 

 Тема II Общество как мир культуры 22 

 Тема III. Правовое регулирование общественных 

отношений 

53 

 Резерв 4 

 

Тематический план 11 класс. 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем урока Вс

его часов 

 Тема I. Экономическая жизнь общества 32 

 Тема IIСоциальная сфера 20 

 Тема III. Политическая жизнь общества 25 

 Заключение. Взгляд в будущее 3 

 Резерв 7 

 

Рабочая программа учебного предмета «Россия в мире». 11 класс. 

(учебник «Россия в мире с древнейших времён до начала XX века» . Базовый 

уровень. 11 класс / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, С. В. Тырин. — М. : Дрофа, 2017) 

Планируемые результаты освоения курса «Россия в мире» 

Освоение школьниками учебного курса «Россия в мире» по данной программе 

обеспечивает достижение важнейших личностных, метапредметных и предметных 

результатов на стадии среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты: 
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 



навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение  профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 
Реализация системно-деятельностного подхода при изучении школьниками курса 

«Россия в мире» позволит достичь метапредметных результатов, обозначенных во ФГОС 

СОО. К указанным результатам относятся: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



Предметные результаты: 
сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

Содержание курса «Россия в мире» 

Введение  

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные 

подходы к пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. Отличие 

истории от мифологии.  

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 
Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в 

древности. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной 

Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и 

китайско-конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. 

Религия и культура цивилизаций Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. 

Северное Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. 

Возникновение и распространение христианства.  

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв.  

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. 
Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. 

Византия и восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская 

церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье.  

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в 

раннее Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 

мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран.  

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 



Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй 

восточных славян.  

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование 

Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское 

государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские 

усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 

Правда.  

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и 

литература. Архитектура и живопись. Бытовая культура.  

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в.  

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 
Западноевропейский феодализм. Кризис  традиционного аграрного общества. 

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества.  

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, 

восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская 

экспансия в Восточной Европе.  

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической 

раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-

политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская земля.  

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь.  

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. 

Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за 

независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды.  

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. 

Подъем культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы 

и крепости. Великие живописцы.  

Тема IV. Мир в начале Нового времени 
Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в 

социальной структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия 

и колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская 

этика и капитализм.  

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к 

централизации власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем.  

Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое 

развитие Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в 

XVI—XVII вв. Английская революция XVII в.  

Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги 

правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. 

Иноземная интервенция и народные ополчения. 16  

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в 

экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества.  

Начало формирования многонационального Российского государства. 
Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего 

Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение 

Левобережной Украины.  

Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии 

культуры. Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к 

парсуне.  



Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. 

Общественные идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII 

столетии. «Просвещенный абсолютизм».  

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. 

Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская 

диктатура и завершение Великой французской революции.  

Власть и общество в России в XVIII  в. Необходимость преобразований. Внешняя 

политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие Петра. 

«Просвещенный абсолютизм»: российский вариант.  

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII—

XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и 

финансы. Сословный строй России. Золотой век дворянства.  

Расширение территории Российской империи. Северная война и 

территориальные приобретения России. Расширение западных границ в последней трети 

XVIII в. Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи.  

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. 

Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.  

 Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в.  
Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. 

Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи 

Наполеоновских войн.  

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 

промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап промышленного 

переворота. Социальные последствия промышленного переворота.  

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. 

Социализм. Идеи национализма на Западе.  

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное 

движение в других странах Европы. Реформы в Великобритании.  

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — 

Испании и Португалии. Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции 

и Англии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и 

новое расширение европейской колонизации в Африке и Азии.  

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и 

процессы модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. 

Новые лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные движения и 

политические партии во второй половине XIX в.  

Тема VII. Россия на пути модернизации 

 Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. 

Царствование Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине 

XIX в. Новые явления в социально-экономической сфере.  

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные 

настроения в начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники 

и славянофилы. Зарождение идей «русского социализма».  

Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 

1860—1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского 

хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая 

политика Александра III (1881—1894).  

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной 

активности. Консерватизм. Русский либе- 18 рализм. Народничество. Возникновение 

рабочего движения и зарождение социал-демократии в России.  



Россия — многонациональная империя. Управление территориями, 

присоединенными к России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути 

создания империи.  

Россия в системе международных отношений. 1815—1878  гг. Венский конгресс 

и Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская 

война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в.  

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. 

Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и европейские 

военно-политические союзы.  

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. 

Процессы глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в 

России. Начало модернизации в странах Востока.  

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. 

Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее 

социальная опора. Возникновение революционных организаций и партий.  

Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой 

революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. 

Восстания в конце 1905  г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая 

Государственная дума в условиях спада революции. Итоги и последствия революции.  

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический 

режим. Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой 

войны.  

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в.  

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество.  

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные 

направления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное 

искусство.  

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.  

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции 

культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. 

Тематическое планирование 

Наименование разделов Всего 

часов 

Введение 1 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 4 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 8 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. 8 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 9 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 8 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 7 

Тема VII. Россия на пути модернизации 9 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 6 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 7 

Итоговый урок 1 

Резерв 2 



Итого 70 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» 

(предметная линия учебников автора Певцовой Е.А) 

10-11 классы 

(базовый и углубленный уровни) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, уважение государственных 

символов России (герб, флаг, гимн); 

*формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права 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 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

*сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

*толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения.  

*навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

*нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

*осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

*сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

*ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

*умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

*умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

*владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты 

На базовом уровне 

*Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

*владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

*владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

*сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

* сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

* сформированность основ правового мышления; 

сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

*понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

*сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

*сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

На углубленном уровне 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса права включают 

требования к результатам освоения базового курса, а также дополнительно отражают: 



*сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

*владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

*сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

* сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

* 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; 

*понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

*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. 

Содержание учебного предмета (углубленный уровень): 

10 класс (70 ч) 

Тема I. Роль права в жизни человека и общества (6ч).  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках 

мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы 

права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования.  

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. 

Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. 

Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции.  

Тема II. Теоретические основы права как системы (12 ч). 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов.  



Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. 

Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.  

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. 

Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный 

акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Применение права. Использование права. Соблюдение права. Акт толкования права.  

Тема III. Правоотношения и правовая культура (15 ч). 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений.  

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния.  

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая 

культура.  

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. 

Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. 

Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право 

справедливости. 

Промежуточный контроль (1ч) 

Тема IV. Государство и право (19ч). 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. 

Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства.  

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 



понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации.  

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы гражданина. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право.  

Тема V. Правосудие и правоохранительные органы (7ч). 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия 

в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба.  

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательство. Полиция. Заявление о 

преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль (1ч). 

Резерв свободного времени (9ч).  

 

11 класс (70 ч) 

Тема 1 Гражданское право (16 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и её виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные – 

имущественные; неимущественные; иные – право доступа, право наследования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 



Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав.  

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. 

Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по 

закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. 

Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. 

Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая 

собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. 

Иск о признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая 

репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. 

Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая 

организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество.  Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. 

Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия наследства. 

Место открытия наследства.  

Тема 2. Семейное право (4 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.  

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

Тема 3. Жилищное право (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё.  

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация.  

Тема 4. Трудовое право (9 ч) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних.  



Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой 

арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Совместительство. Сверхурочная работа. 

Время отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы.  

Промежуточный контроль (1 ч) 

Тема 5. Административное право и административный процесс (5ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятия Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательство. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (10 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное 

сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное 

право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. 

Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод.  

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (14 ч) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность.  

Правовое регулирование отношений в области образования. принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования. права и обязанности субъектов 

образовательных отношений. Профессиональное юридическое образование. Практические 

советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности.  

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические 

правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт.  

Тема 8. Международное право (5ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 



военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и 

права человека.  

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты.  

Промежуточный контроль (1 ч). 

Резерв свободного учебного времени (4ч) 

 

10 класс (70 ч) 

Тематический план 

 Наименование разделов, тем урока Всего 

часов 

 I. Роль права в жизни человека и общества 6 

 II. Теоретические основы права как системы 12 

 III. Правоотношения и правовая культура 15 

 IV. Государство и право 19 

 V. Правосудие и правоохранительные органы 7 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Резерв свободного учебного времени 9 

 

11 класс (70 ч) 

Тематический план 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем урока Всего 

часов 

 Гражданское право 16 

 Семейное право 4 

 Жилищное право 1 

 Трудовое право  9 

 Административное право и административные 

процесс 

5 

 Уголовное право и уголовный процесс 10 

 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

14 

 Международное право 5 

 Промежуточный контроль 1 

 Резерв свободного времени 4 

 

Содержание учебного предмета «Право» (базовый уровень): 

10 класс (35 ч) 

Тема I. Роль права в жизни человека и общества (4ч).  



Значение изучения права. Система юридических наук. Информация и право. Право и 

основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования.  

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. 

Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции.  

Тема II. Теоретические основы права как системы (6 ч). 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы правового 

регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов.  

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация. Учёт.  

Тема III. Правоотношения и правовая культура (4 ч). 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение. Функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Правопорядок. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. 

Промежуточный контроль (1ч) 

Тема IV. Государство и право (12 ч). 

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления.  

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Личные права. 

Политические права и свободы. Социальные, экономические и культурные права. 

Обязанности граждан.  

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации.  

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 



государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Конституция. Гражданское общество. 

Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. Правовой статус. Права и свободы гражданина. Налог. Сбор. Альтернативная 

гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Ценз. Референдум. 

Тема V. Правосудие и правоохранительные органы (6 ч). 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые 

суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: федеральная 

служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных 

приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба.  

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательство. Полиция. Заявление о 

преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль (1ч). 

Резерв свободного времени (1 ч).  

 

11 класс (35 ч) 

Тема 1 Гражданское право (10 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие договора и его содержание. 

Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные 

виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав.  

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. 

Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по 

закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Физическое лицо. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое 

лицо. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное 

право. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный 

иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 



собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. 

Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая 

ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. 

Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая 

организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Потребитель. Гарантийный срок 

хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Наследование. Наследник. Наследодатель. 

Завещание. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Тема 2. Семейное право (3 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

Тема 3. Жилищное право (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё.  

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация.  

Тема 4. Трудовое право (3 ч) 

Понятие трудового права. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних.  

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Безработный. 

Трудовой договор. Правила внутреннего трудового распорядка. Льгота. Иждивенцы.  

Промежуточный контроль (1 ч) 

Тема 5. Административное право и административный процесс (2 ч) 

Административное право. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство 

по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Административное задержание. Доставление. Ходатайство. Отвод. Доказательство. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (6 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. 

Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод.  

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (4 ч) 



Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические правонарушения 

и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области 

образования. Принципы государственной политики в области образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных отношений.  

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Природоохранные 

нормы. Федеральный государственный образовательный стандарт.  

Тема 8. Международное право (3 ч) 

Понятие международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Организация Объединённых Наций. Европейский суд по правам человека. Международная 

защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека.  

Понятия.Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. 

Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты.  

Промежуточный контроль (1 ч). 

Резерв свободного учебного времени (1 ч) 

10 класс (35 ч) 

Тематический план 

 Наименование разделов, тем урока Всего 

часов 

 I. Роль права в жизни человека и общества 4 

 II. Теоретические основы права как системы 6 

 III. Правоотношения и правовая культура 4 

 IV. Государство и право 12 

 V. Правосудие и правоохранительные органы 76 

 Промежуточный контроль 1 

 Резерв свободного учебного времени 1 

 

11 класс (35 ч) 

Тематический план 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем урока Всего 

часов 

 Гражданское право 10 

 Семейное право 3 

 Жилищное право 1 

 Трудовое право  3 

 Административное право и административные 

процесс 

2 

 Уголовное право и уголовный процесс 6 

 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

4 

 Международное право 3 

 Промежуточный контроль 1 

 Резерв свободного времени 1 

 



Рабочая программа учебного предмета «Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию»). 

(Составлена к УМК Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. 

Математика: Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни) на основе программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. Составитель Бурмистрова Т.А. 

Издательство «Просвещение») 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика». 

Базовый уровень 

Алгебра и начала математического анализа 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной 

и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами 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) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

Геометрия 

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 так же 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; 

- 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 учебного предмета «Математика» 

Базовый уровень 

Алгебра и начала математического анализа 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с целыми 

коэффициентами на множители. 



Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Арифметические действия над 

комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Основная теорема 

алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность 

и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрические функции. 

Свойства и графики элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. Простейшие 

преобразования выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих простейших 

уравнений. Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная функции вида 

y = f (kx + b). 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков 

(простейшие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в испытании 

Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной величины. 

Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контриримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 

в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с треугольниками. 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 конус, сфера и шар. Основные свойства 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 учебного предмета «Математика» 

Базовый уровень 

Алгебра и начала математического анализа – 2,5 часа в неделю 

№ Наименование уроков Всего часов 

10 класс 

1-13 Действительные числа 

Контрольная работа №1 

13 

14-25 Степенная функция  

Контрольная работа №2 

12 

26-35 Показательная функция  

Контрольная работа №3 

10 

36-50 Логарифмическая функция 

Контрольная работа №4 

15 

51-70 Тригонометрические формулы  

Контрольная работа №5 

20 

71-84 Тригонометрические уравнения  

Контрольная работа №6 

14 

85 Итоговое повторение 1 

 Итого 85 

11 класс 

1-14 Тригонометрические функции 

Контрольная работа №1 

14 

15-30 Производная и ее геометрический смысл 

Контрольная работа №2 

16 



31-42 Применение производной к исследованию функции 

Контрольная работа №3 

12 

43-52 Интеграл  

Контрольная работа №4 

10 

53-62 Комбинаторика 

Контрольная работа №5 

10 

63-73 Элементы теории вероятностей 

Контрольная работа №6 

11 

74-81 Статистика 

Контрольная работа №7 

8 

82-86 Итоговое повторение  5 

 Всего 86 

Геометрия – 1,5 часа в неделю 

№ Наименование уроков Всего часов 

10 класс 

1-3 Введение 3 

4-19 Параллельность прямых и плоскостей 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

Зачет №1 

16 

20-36 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Контрольная работа №3 

Зачет №2 

17 

37-48 Многогранники  

Контрольная работа №4 

Зачет №3 

12 

49-51 Заключительное повторение курса по геометрии 10 класса 3 

 Всего 51 

11 класс 

1-13 Цилиндр, конус и шар 

Контрольная работа №5 

Зачет №4 

13 

14-28 Объемы тел 

Контрольная работа №6 

Зачет №5 

15 

29-34 Векторы в пространстве  

Зачет №6 

6 

35-45 Метод координат в пространстве. Движения 

Контрольная работа №7 

Зачет №7 

11 

46-51 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии  

6 

 Всего 51 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию»). 

(предметная линия учебников Алимова Ш.А., Колягина Ю.М., Ткачевой М.В. 

и др.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика». 

Углубленный уровень 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 



Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа 

на углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 



профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает, 

кроме перечисленных ниже результатов освоения углублённого курса, и результатов 

освоения базового курса, данные ранее: 

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. 

Геометрия 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным е 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

Геометрия 

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

обобщать или конкретизировать результаты на новые класс фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 



- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости 

при решении задач; 

- владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач: 

- владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

- владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач; 

- владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач;  

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач; 

- владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 

задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 

- владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

- иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его 

для решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трёхгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

- владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

- иметь представление о двойственности правильных многогранников; 



- владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

- иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника: 

- иметь представление о конических сечениях; 

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 

-применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

- иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

- применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии — и уметь применять его при решении задач; 

- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

- иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

-  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

- уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

Составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

- владеть понятиями векторов и их координат; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

- находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

История и методы математики 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитии России; 



- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач на основе математических 

закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира  (моделирование 

физических процессов, задачи 

экономики). 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала математического анализа 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. 

Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические действия над 

комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. 

Возведение в целую степень, извлечение натурального корня. Основная теорема алгебры 

(без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность 

и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. 

Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела 

функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический 

и геометрический смысл производной. Производные основных элементарных функций, 

производная сложной функции, производная обратной функции. Использование 

производной при исследовании функций, построении графиков. Использование свойств 



функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на 

экстремум, на нахождение наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

Геометрия 

Геометрия. Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереомотрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекции. 

Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правила развёртки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллеленипед. Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды с 

равнонаклонёнными рёбрами и гранями. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, 

каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и 

бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаров 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. 



Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. 

Объём шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод 

формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к 

вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. Комбинации многогранников и тел 

вращения. 

Подобие в пространство. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве. Векторы и координаты. Сумма векторов, 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. 

Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Способы задания прямой уравнениями. Решение задач и доказательство теорем с помощью 

векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала математического анализа – 4 часа в неделю 

 

№ Наименование уроков Всего часов 

10 класс 

1-18 Действительные числа 

Контрольная работа №1 

18 

19-36 Степенная функция  

Контрольная работа №2 

18 

37-48 Показательная функция  

Контрольная работа №3 

12 

49-67 Логарифмическая функция 

Контрольная работа №4 

19 

68-94 Тригонометрические формулы  

Контрольная работа №5 

27 

95-112 Тригонометрические уравнения  

Контрольная работа №6 

18 

113-136 Итоговое повторение 24 

 Итого 136 

11 класс 

1-20 Тригонометрические функции 

Контрольная работа №1 

20 

21-40 Производная и ее геометрический смысл 

Контрольная работа №2 

20 

41-58 Применение производной к исследованию функции 

Контрольная работа №3 

18 



59-75 Интеграл  

Контрольная работа №4 

17 

76-88 Комбинаторика 

Контрольная работа №5 

13 

89-101 Элементы теории вероятностей 

Контрольная работа №6 

13 

102-110 Статистика 

Контрольная работа №7 

9 

111-136 Итоговое повторение  26 

 Всего 136 

Геометрия – 2 часа в неделю 

№ Наименование уроков Всего часов 

10 класс 

1-12 Некоторые сведения из планиметрии  12 

13-15 Введение 3 

16-31 Параллельность прямых и плоскостей 

Контрольная работа №1  

Контрольная работа №2 

Зачет №1 

16 

32-48 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Контрольная работа №3 

Зачет №2 

17 

49-62 Многогранники  

Контрольная работа №4 

Зачет №3 

14 

63-68 Заключительное повторение курса по геометрии 10 класса 6 

 Всего 68 

11 класс 

1-16 Цилиндр, конус и шар 

Контрольная работа №5 

Зачет №4 

16 

17-33 Объемы тел 

Контрольная работа №6 

Зачет №5 

17 

34-39 Векторы в пространстве  

Зачет №6 

6 

40-54 Метод координат в пространстве. Движения 

Контрольная работа №7 

Зачет №7 

15 

55-68 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии  

14 

 Всего 68 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

(предметная линия учебников авторов И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина.) 



10-11 классы (базовый уровень) 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 

наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики 

получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в 

реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 

для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты 

работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение  к физическому и 

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

первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных  заданий  

требует  от ученика проявления самостоятельности в изучении ново-  го материала, в поиске 

информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом 

направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их развития. 

Метапредметныерезультаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с тре- бованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне- 

школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах: 

учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 



изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

Умение продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме об- суждения и принятия согласованных решений; 

ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная  и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным  источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

не- знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий ,которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. 

Такое разделение станет для  некоторых  учеников стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня своих знаний и умений.  Дифференциация  происходит 

и при распределении между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты 

Требования ФГОС С помощью какихучебных текстов достигаются 

1. Сформированность 

представлений о роли ин- 

формации и связанных с ней 

процессов в окружающем 

мире 

10 класс. Глава 1. Информация. 

§ 1. Понятие информации. 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 8. Передача информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 4. Что такое информационная система 



2. Владение навыками 

алгоритмического мышления 

и понимание необходимости 

формального описания 

алгоритмов 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации. 

§ 12. Алгоритмы и величины. 

§ 13. Структура алгоритмов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

3. Владение умением 

по- нимать программы, 

напи- санные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации (Паскаль). 

§ 14–29 

Владение знанием 

основных конструкций 

программирования 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации (Паскаль). 

§ 15. Элементы языка и типы данных. 

§ 16. Операции, функции, выражения. 

§ 17. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

Владение умением 

анализировать алгоритмы  с 

использованием таблиц 

10класс.Глава3.Программированиеобработкиинформац

ии.Практикум по программированию 

4. Владение 

стандартны- ми приемами 

написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций 

программирования и 

отладки таких программ 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации (Паскаль). 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы 

решения задачи. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 22. Вложенные и итерационные циклы. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

§ 24. Массивы. 

§26.Типовыезадачиобработки массивов. 

§ 27. Символьный тип данных. 

§ 28. Строки символов. 

§ 29. Комбинированный тип дан- ных 

Использование 

готовых прикладных 

компьютерных программ по 

выбран- ной специализации 

LibreOffice Base — система управления базами данных. 

KompoZer — конструктор сайтов. Excel — табличный 

процессор. 

Прикладные средства: 

Линии тренда(регрессионный анализ,МНК); 

функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных 

зависимостей); 

«Поиск решения» (оптимальное планирование, 

линейное программирование) 

5. Сформированность 

представлений о 

компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

11класс.Глава3.Информационноемоделирование. 

§ 16. Компьютерное информационное моделирование. 

§17.Моделированиезависимостей между величинами. 

§ 18. Модели статистического прогнозирования. 

§ 19. Моделирование корреляционных зависимостей. 

§ 20. Модели оптимального планирования 



моделируемого объекта 

(процесса) 

Сформированность 

преставлений о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных 

10 класс. Глава 1. Информация. 

§ 5. Представление чисел в компьютере. 

§ 6. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

§ 10. Автоматическая обработка информации. 

§ 11. Информационные процессы в компьютере. 

11 класс. Глава 2. Интернет. 

§ 10. Организация глобальных сетей. 

§ 11. Интернет как глобальная ин- формационная 

система. 

§ 12. World Wide Web — Всемирная паутина. 

§ 13. Инструменты для разработки веб-сайтов. 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации. 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы 

решения задачи 

Сформированность 

понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, 

умений работать с ними 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 5. Базы данных — основа информационной системы. 

§ 6. Проектирование многотабличной базы данных. 

§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения ин- формационной 

системы. 

§ 9. Логические условия выбора данных 

6. Владение 

компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 

данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§3.Примерструктурноймодели предметной области. 

§ 4. Что такое информационная система 

7. Сформированность 

базовых навыков и умений по 

соблюдению требований 

техники безопасности, ги- 

гиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами 

информатизации 

10 класс. Введение. 

Раздел: «Правила техники безопасности и гигиены при 

работе на персональном компьютере 

Сформированность 

понимания основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете 

11 класс. Глава 4. Социальная информатика. 

§ 21. Информационные ресурсы. 

§ 22. Информационное общество. 

§ 23. Правовое регулирование в ин- формационной 

сфере. 

§ 24. Проблема информационной безопасности 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 



Основные содержательные  линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хра- нения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линия компьютерных коммуникации й(информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в 

неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала 

всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения 

курса является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени—основного 

ресурса учебного процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10класс 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

1. Введение. Структура информатики 1 

Информация 11 

2. Информация. Представление информации (§ 1–2) 3 

3. Измерение информации (§ 3, 4) 3 

4. Представление чисел в компьютере (§ 5) 2 

5. Представление текста, изображения и звука в компьютере (§ 6) 3 

Информационные процессы 5 

6.Хранениеипередачаин- формации (§ 7,8) 1 

7. Обработка информации и алгоритмы (§ 9) 1 

8. Автоматическая обработка информации (§ 10) 2 

9. Информационные процессы в компьютере (§ 11) 1 

Программирование 18 

10. Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное 

программирование (§ 12–14) 

1 



11. Программирование линейных алгоритмов (§ 15–17) 2 

12. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений (§ 18–20) 

3 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) 3 

14. Подпрограммы (§ 23) 2 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) 4 

16. Работа с символьной ин- формацией (§ 27, 28) 3 

11 класс 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Информационные системы и базы данных 10 

1. Системный анализ (§ 1–4) 3 

2. Базы данных (§ 5–9) 7 

Интернет 10 

3. Организация и услуги Интернета (§ 10–12) 5 

4. Основы сайтостроения (§ 13–15) 5 

Информационное моделирование 12 

5. Компьютерное информационное моделирование (§ 16) 1 

6. Моделирование зависимостей между величинами (§ 17) 2 

7. Модели статистического прогнозирования (§ 18) 3 

8. Моделирование корреляционных зависимостей (§ 19) 3 

9. Модели оптимального планирования (§ 20) 3 

Социальная информатика 3 

10. Информационное общество (§ 21, 22) 1 

11. Информационное право и безопасность (§ 23, 24) 2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

(Составлена к УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний) 

10-11 класс (углубленный  уровень) 

Содержание. 

Введение в информатику. 

Понятие об информатике как науке, о становлении и истории развития информатики. Основные 

направления информатики. Роль информатики в современном обществе. 

Понятие об информации, ее свойствах, классификации, роли в информационном обществе. Получение 

информации человеком. Свойства информации . Классификация информации по различным признакам. 

Понятие неопределенности. Формулы Хартли и Шеннона. Измерение полезности и целесообразности 

информации. Понятие тезауруса. Алгоритмический подход к измерению количества информации. 

Передача информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи и приема информации.   

Передача непрерывного сигнала дискретными сигналами. Понятие о непрерывном сообщениии 

аналоговом сигнале. Теорема В.А.Котельникова. 

Кодирование информации. Кодирование символьной(текстовой), звуковой и графической информации. 

Кодирование изображений. Цветовые системы. Задачи сбора, обмена, хранения и обработки 

информации. 

Информационные ресурсы общества и их существенное свойство. Информационный продукт. 

Поставщики информационных продуктов. 

Понятие информационного общества, его существенные черты и отличительные особенности. 

Информационная культура. Информационная грамотность. Понятие об информационно-



коммуникационных технологиях(ИКТ). Правовая ответственность за компьютерные преступления. 

Понятие о вредоносных программах. Компьютерная этика. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Понятие о компьютере и возможных типах ЭВМ. Понятие об основных принципах построения 

(двоичное кодирование, программное управление, однородность памяти, адресуемость основной 

памяти, открытая архитектура, магистрально-модульный принцип). Структура ЭВМ по фон Нейману. 

Понятие о команде и форматах команд (одноадресные, двухадресные, трехадресные). Гарвардская 

архитектура ЭВМ. Понятие о назначении основных модулей и аппаратном обеспечении компьютера. 

Назначение основных структурных частей (микропроцессор, АЛУ, регистры, УУ,кэш-

память,тактоваячастота,разрядность,системнаяшина).Понятиеобархитектуреисистемекомандмикропро

цессора.Способы повышения производительности процессора . Понятие о прерываниях и их видах. 

Понятие об основной памяти и о видах ОЗУ (статическом и динамическом). ПЗУ. Системная шина. 

Назначение и функции периферийных устройств компьютера. Назначение и классификация внешних 

запоминающих устройств. Накопители на магнитных лентах. Накопители на магнитных дисках. 

Накопители на жестких магнитных дисках. Логическая структура и информационная емкость 

магнитного диска. Накопители на оптических дисках. Магнитооптические диски. Флэш-накопители. 

Голографические накопители информации. Устройства ввода и вывода информации, их назначение. 

Устройства ввода: клавиатура, манипуляторы, сенсорные экраны, сканеры. Сенсорные технологии. 

Сканеры и их принцип действия. Устройства вывода информации: мониторы и видеоадаптеры. 

Особенности вывода информации на различных устройствах. Основные характеристики монитора. 

Печатающие устройства: виды принтеров, особенности создания изображения. 

Арифметические основы компьютера. Понятие о системах счисления, их видах и основных 

характеристиках.   Позиционные и непозиционные системы исчисления . Перевод целых и дробных 

чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных   системах  

счисления. Двоичная арифметика. Прямой, обратный и дополнительный коды положительных и 

отрицательных чисел. Модифицированный обратный и дополнительный коды. Логические основы 

компьютера. Основные понятия математической логики. Логические высказывания, суждения, 

логические переменные, логические операции над высказываниями. Логические выражения, связки и 

таблицы истинности, построение таблиц истинности, решение логических задач с помощью таблиц 

истинности. Логические формулы.  Дерево выражений. Графическое представление арифметических и 

логических выражений. Правило построения дерева по заданному выражению. Логические формулы, 

тавтологии и противоречия. Законы логики. Преобразование логических функций. Решение логических 

задач методами алгебры логики. Логика предикатов. 

Понятие о программном обеспечении компьютера: системном, сервисном и прикладном. Принципы 

распространения ПО. Файловая система: файлы, папки, каталоги, имена и атрибуты файлов. Логическая 

структура жесткого диска. Файловые системы, разновидности файловых систем. 

Методы обеспечения безопасности: правовые нормы, стандарты, виды требований. Понятие о 

вредоносных программах и их разновидностях. Свойства компьютерных вирусов. Последствия действия 

компьютерных вирусов. Классификация компьютерных вирусов. Методы обеспечения безопасности и 

разновидности антивирусных программ. Антивирусная защита. Резервирование информации. 

Компьютер и здоровье. 

Основы программирования 

Понятие алгоритма. Способы описания алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Построение алгоритмов. Последовательность разработки программы. Запись алгоритма с помощью блок 

схем. Понятие о языках программирования, трансляторах и интерпретаторах. Основные принципы 

структурного программирования. Программы, управляемые событиями. 

Общие сведения о языке программирования ObjectPascalиDelphy. Структура обработчика событий на 

языке ObjectPascal. Идентификаторы, зарезервированные слова и комментарии. Переменные и 

присваивание. Понятие синтаксиса. Синтаксис оператора присваивания. Типы данных; целые и 

вещественные. Стандартные арифметические функции Object Pascal. Функции ввода и вывода чисел. 



Составление простейших программ обработки чисел: сложениечисел, вычисление площади круга, 

обмена местами двух переменных. 

Оператор ветвленияif. Составнойоператор. Примеры программ: проверка, является ли число точным 

квадратом, нахождение максимального из трех чисел, решение квадратного уравнения. Цикл с 

предусловием(while). Примеры составления программ: вычисление суммы цифр заданного числа, 

проверка, является ли число простым. Особенности применения цикла while. Цикл с 

постусловием(repeat…until). Составление простейших программ вычисления суммы рядов. Цикл  с 

постусловием(for). Составление простейших программ: вычисление суммы чисел заданного интервала, 

вычисление суммы чисел, удовлетворяющих определенному условию. Выбор вида цикла. Вложенные 

циклы. 

Строки и массивы. Символьный тип данных и операции с символьными данными. Строковый тип 

данных, операции над строковым типом. Примеры решения задач программирования со строковыми и 

символьными типами. Функции для обработки строк. Ввод последовательностей данных через ListBox 

и примеры решения задач. Ввод последовательностей данных через StringGrid. 

Массивы. Понятие об индексации элементов массива. Одномерные и многомерные массивы. Решение 

задач на программирование одномерных и двумерных массивов. 

Понятие процедуры и функции. Описание процедур и функций на Object Pascal. Параметры процедур и 

функций: параметры-значения и параметры-переменные. Формальные и фактические параметры. Локальные 

и глобальные переменные. 

Понятие исключения. Иерархия исключений. Защищенные блоки, ловушки. Записи. 

Файлы Object Pascal. Файлы и файловые переменные в ObjectPascal. Типизированные файлы: понятие, 

синтаксис описания, работа с типизированными файлами. 

Оценка сложности алгоритмов. Поиск в массиве. Сортировка. Динамические переменные. Указатели и 

операции с указателями. Понятие списка и операции с осписками: добавление, удаление элементов, обход 

списка. Понятие стека и очереди. Понятие рекурсии. Примеры решения задач с рекурсией. Деревья: понятия, 

упорядоченные двоичные деревья, поиску в упорядоченном двоичном дереве. Добавление элемента в 

упорядоченное двоичное дерево. Обход дерева. 

Жизненный цикл программного обеспечения. Системный анализ и постановка задачи. Проектирование 

программ 

Основы объектно-ориентированного программирования. Понятие объекта, его составные части.  Основные 

принципы объектно-ориентированного программирования. Основы функционального программирования. 

Основы логического программирования. Этапы создания программы: кодирование, тестирование и отладка. 

Понятие стиля, общие требования к стилю. Методы тестирования. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Понятие о прикладном ПО. Классификация прикладного ПО. ПО общего назначения. Метод-

ориентированное ПО. Проблемно-ориентированное ПО. Сетевое ПО. 

Текстовые редакторы: виды их характеристика. Издательские системы. 

Создание и редактирование текстовых документов в Microsoft Word2010. Интерфейс Microsoft Word 2010. 

Работа с изображениями в Microsoft Word 2010. Создание документа: параметры страницы, элементы 

форматирования, колонтитулы. Шаблоны. Шрифт. Разделы. Создание и редактирование списков и таблиц. 

Создание и обработка графических объектов. Создание формул . Создание электронной формы. Подготовка 

документа путем слияния документов. Назначение электронных форм. Технология создания электронной 

формы. Основные этапы подготовки документа путем слияния. Работа в OpenOffice.org Writer: интерфейс, 

элементы форматирования, стили, разделы, шрифты, многоколоночные тексты, таблицы, списки, 

математические формулы, работа с изображениями, слияние документов, графики и диаграммы. 

Табличные процессоры. Назначение Microsoft Excel 2010 и его основные возможности. 

Обработка данных в MicrosoftExcel2010. Операции с данными. Типы данных. Рабочие листы. Ввод и 

редактирование данных. Типы данных. Таблицы. Создание формул. Копирование формул. Типы ссылок. 

Адресация. Построение диаграмм и графиков. Функции в MicrosoftExcel2010. Использование массивов в 



формулах. Графическое представление данныхвMicrosoftExcel2010. Практические приемы работы в 

OpenOffice.orgCalc. 

Понятие о мультимедиа. Области применения мультимедиа. 

Мультимедиа-презентации. 

Разработка презентации в MicrosoftPowerPoint2010. Особенности графического интерфейса 

MicrosoftPowerPoint2010. Мастер автосодержания. Оформление слайда. Форматирование текста. Шаблоны 

презентаций. Размещение различных объектов в презентации. Булевы операции в PowerPoint2010. Вставка 

формул и символов. Вставка мультимедиа-объектов. Гиперссылки. Анимация элементо в слайда. 

Демонстрация презентации. Представление презентации в печатном виде. 

Разработка презентации в OpenOffice. orgImpress. 

Понятие компьютерной сети. Аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Топология и технология 

локальных сетей. Сетевое программное обеспечение. 

Понятие об Интернете. Организация доступа в Интернет. Устройства, обеспечивающие доступ в Интернет. 

Технологии передачи данных. Адресация в сети Интернет. Виды поисковых серверов. Электронная почта. 

Защита информации в сети. Алгоритмы шифрования. Стеганография. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Понятие модели и моделирования. Свойства модели. Виды моделей. 

Компьютерное моделирование. Этапы компьютерного моделирования. 

Понятие о динамическом моделировании. Моделирование физических процессов (движение тела, 

брошенного под углом к горизонту). Модели динамики популяций (модель неограниченного роста, модель 

ограниченного роста,модель «хищник—жертва»). 

Понятие об оптимизации. Математическая модель в задачах оптимизации. Построение математической 

оптимизационной модели средствами электронных таблиц. Понятие об информационном моделировании, 

средхимитационного моделирования, процессе имитационного моделирования. 

Понятие об информационной модели объекта. Табличная форма представления информации. Графическая 

форма представления информации. 

Информационноевзаимодействиевсистемеуправления.Обратнаясвязь.Понятиеуправления.Видыобратнойсв

язи. 

Базы данных и информационные системы 

Основные понятия: данные, база данных(БД), предметная область. Информационная система. 

Документальные информационные системы. Фактографические информационные системы. Базы знаний и 

экспертные системы. Специальные требования к БД. Администратор БД. Модели представления баз данных. 

Назначение моделей при проектировании БД. Поколения БД. Архитектура БД. Этапы разработки БД. 

Системы управления базами данных. Типы СУБД. Графическая модель «сущность—связь». Основные 

понятия модели: «сущность», «атрибут», 

«связь». Реляционная модель данных. Основные понятия реляционной модели. Отношение. Кортеж. Домен. 

Свойства отношения. Ключи: первичные и внешние. Порядок разработки логической модели. 

Основные объекты СУБДMicrosoftAccess2010. Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты. Страницы. Модули. 

Макросы. Создание таблиц и схемы базы данных. Режимы создания таблиц. Режим конструктора. 

Определение структуры таблицы. Свойства полей. Связывание таблиц. Ввод и корректировка данных в 

таблицах. Порядок заполнения таблиц базы данных. Поиск и замена в таблицах. Фильтрация данных. 

Создание запросов к БД. Типы запросов. Запросы на выборку. Формирование условий отбора за писей из 

таблиц. Параметрический запрос. Запрос с вычисляемым полем. Итоговые запросы. Активные запросы. 

Перекрестные запросы. 

Создание форм и отчетов. Режимы создания форм. Создание форм с помощью мастера. Редактирование 

формы в режиме конструктора. Добавление на форму элементов управления (кнопки, надписи и т.д.) 

.Создание сложных форм. Вычисления в форме. 



Режимы    создания отчетов. Создание отчетов с помощью мастера. Создание отчета в режиме конструктора. 

Создание и запуск макроса. Макрокоманды. Присоединение макроса к событию.Виды макросов 

(сусловием,групповой). 

Разработка интерфейс а приложения. Проектирование интерфейса. Создание кнопочной формы, добавление 

меню. 

Разработка базы данных в OpenOffice.org Base. 

Требования к результатам освоения программы 

Разделы 

содержания

курса 

 

Предметные результаты 

обучения 

 

Личностные результаты 

обучения 

 

Метапредметные результаты 

обучения 

Информаци

яиинформа

ционно-

коммуникац

ионныетехн

ологии 

Формулировать 

определенияпонятий 

«знак»,«символ»,«язык», 

«алфавит»,«мощностьалфавита

», 

«код», «кодирование»; 

освещатьназначениеиспособык

одирования информации; 

различатьпонятия«сведения», 

«информация»,«знания»иприво

дитьпримерыинформации; 

оцениватьсвойства  

информации,определятьвидыи

нформации 

иинформационныхпроцессов; 

приводитьпримерыинформаци

онныхпроцессоввсистемахразл

ичнойприроды; 

приводитьпримерыспособовпре

дставленияинформации 

наестественных 

иискусственныхязыках; 

кодироватьидекодироватьсооб

щенияпоопределеннымправила

м,кодироватьнепрерывныйсигн

ал,декодироватьдискретныйсиг

нал; 

Выделять 

информационныеаспектыв

деятельностичеловека; 

осуществлять 

информационноевзаимоде

йствиевпроцесседеятельно

сти; 

использоватьспособыпредс

тавленияикодированияинф

ормациивпроцесседеятельн

ости; 

характеризоватьязыковоеи

речевоеразвитиечеловека 

Выделятьинформационныепроц

ессывходеизученияразличныхпр

едметов; 

отличатьодинвидинформацииот

другоговпроцессеизучениясодер

жанияразличныхпредметов; 

определятьнеобходимыедляобуч

ениясвойстваинформации,получ

аемойизразличныхисточников; 

отбиратьинформацию, 

обладающую 

определенными,необходимымид

ляобучениясвойствами; 

осуществлять 

наблюдениязаобъектомизучения

вразличныхпредметныхобластях

; 

выбирать способы 

наиболеебыстрогоиэффективног

опредставленияинформации; 

 

 использоватьтермины«информа

ция»,«сообщение»,«данные»,«к

одирование»,«сигнал»,«обратна

ясвязь»ипониматьразницумежд

уупотреблениемэтихтерминовв

обыденнойречиивинформатике 

 представлятьразнымиспособами

информациюобобъектеизучения

вразличныхпредметныхобластях 



Аппаратное

ипрограммн

оеобеспече

ниекомпью

тера 

Формулироватьправилатехник

ибезопасностиприиспользован

иисредствинформационныхико

ммуникационныхтехнологий; 

формулироватьпонятия«компь

ютер»,«аппаратноеобеспечение

»,«архитектуракомпьютера»; 

обосновыватьпринципыпрогра

ммногоуправлениякомпьютеро

м,однородностипамяти,адресно

стипамяти,организациивнешне

йивнутреннейпамятикомпьюте

ра,магистрально-модульный 

принцип; 

называтьосновныевидыихаракт

еристикиосновныхустройствко

мпьютера,ихназначение,функц

ииивзаимосвязь; 

различатьпозиционныеинепози

ционныесистемысчисления; 

формулироватьправилаперевод

авразличныепозиционныесисте

мысчисленияивзаимосвязь 

Формулироватьопределени

е по 

существеннымпризнакам,в

ысказыватьсуждения,подтв

ерждатьихфактами,обобща

ть,анализироватьинформац

ию; 

логическимыслить,доказыв

ать,строитьрассуждения,де

латьвыводывобластиосвое

нияпрограммногообеспече

ния,соответствующеговозр

астнымвозможностям; 

организовыватьсвоюдеятел

ьность с помощью 

необходимыхпрограммных

средств; 

использоватьсоответствую

щееаппаратноеобеспечение

сцельюобщения 

Применятьвдругихпредметныхоб

ластяхобобщенныеспособыреше

нияучебныхзадачсиспользование

мразличныхсистемсчисления; 

анализироватьсучетомзаконовло

гикиобщиеитогиработы,выявлят

ьпричиныотклоненийинамечатьп

утиихустраненияприизучениираз

ныхпредметов; 

осваиватьнеобходимыепрограмм

ныесредствадляизученияразных

предметов; 

выбирать 

программныесредствадлядостиж

енияцелейобученияиприменятьи

хнапрактике; 

определятьнеобходимоеаппарат

ноеобеспечениедляавтоматизаци

иинформационныхпроцессоввхо

деобучения; 

 

Разделысодержани

якурса 

 

Предметныерезультатыобучени

я 

 

Личностныерезультатыобу

чения 

 

Метапредметныерезульт

атыобучения  систем счисления с 

основанием2р; 

формулироватьправилавыполне

нияарифметическихдействийвра

зличныхсистемахсчисления; 

называтьлогическиеоперации,по

рядокихвыполнения,законыалге

брылогики,правилапостроениял

огическихвыражений,таблицист

инностиилогическихсхем; 

называтьвиды,функцииикомпон

ентыпрограммногообеспечения,

егоназначение; 

перечислятьвидыисредстваполь

зовательскогоинтерфейса; 

называтьвидыобъектовоперацио

ннойсреды; 

описыватьназначениефайловойс

истемыиосновныехарактеристи

кифайла; 

объяснятьпринципиальныеразл

ичиякомпьютеровразныхпоколе

ний; 

приводитьпримерыкомпьютеро

вразныхпоколенийитипов; 

 применятьвнешниеносит

елиинформациидляхране

нияинформации,необход

имойприобученииразлич

нымпредметам; 

использоватьпериферий

ныеустройствакомпьюте

радлявыполненияучебны

хзадачвпроцессеобучени

я; 

ориентироватьсявразноо

бразиипрограммногообе

спеченияприрешенииуче

бныхзадачвразличныхпр

едметныхобластях; 

самостоятельноподбират

ьдлярешенияразличныхз

адачнаиболееподходящи

есистемысчисления;при

ниматьрешенияпоспособ

удеятельностиприрешен

ииразличныхзадачвтойи

лиинойсистемесчислени

я; 

подбиратьсоответствую

щиелогическиеоперации

длярешенияучебнойзада



 

 схематичнопредставлятьфункци

ональнуюимагистрально-

модульнуюструктурукомпьютер

а; 

объяснятьпринципыорганизации

компьютераикомпьютерныхсете

й; 

приводитьпримерыосновныхуст

ройствкомпьютераиоцениватьих 

характеристики; 

описыватьразмердвоичныхтекст

ов,используятермины«бит», 

«байт»ипроизводныеотних; 

записыватьвдвоичнойсистемеце

лыечислаот0до256; 

использоватьтермины,описываю

щиескоростьпередачиданных; 

эффективноиспользоватьдвоичн

ую,восьмеричнуюишестнадцатер

ичнуюсистемысчисления; 

записыватьчислапозиционныхси

стемсчислениявразвернутойфор

меиприводитьпримерыиспользо

ваниядвоичнойишестнадцатерич

нойсистемсчисления; 

переводитьчиславразличныесист

емысчисления; 

вычислятьлогическоезначениепр

остогоисложноговысказывания,з

аписыватьлогическиевыражения

; 

 находитьрешениянестандартны

хзадачиновыеметодырешениятр

адиционныхзадач; 

владетьразнообразнымпрограм

мнымобеспечением,необходим

ымдляуспешногообучения,реше

нияинтеллектуально-

творческих 

задачиприобретенияновыхзнан

ий; 

оцениватьисоотноситьпрограм

мноеобеспечение 

сконкретнымипотребностямидл

ярешенияразличныхзадач; 

взаимодействоватьсраз-

личнымитехническимиустройс

твамидляуспешногообученияио

владенияновы-мизнаниями 

 

Разделысодержани

якурса 

 

Предметныерезультатыобучени

я 

 

Личностныерезульт

атыобучения 

 

Метапредметныерезультатыобуч

ения 
 строитьтаблицыистинностиилог

ическиесхемыдлялогическихфу

нкций; 

объяснятьработутиповыхлогиче

скихэлементовкомпьютера; 

перечислятьвидыиназначениепр

ограммногообеспечениякомпью

тера; 

использоватьсредствапользоват

ельскогоинтерфейса; 

выполнятьосновныеоперациисф

айлами 

  



Алгоритмизацияип

рограммирование 

Формулироватьпонятие«алгори

тм»,егосвойстваивидыалгоритм

ов,способыих 

описания,основныеалгоритмиче

скиеструктуры,необходимостьи

спользованиявспомогательныха

лгоритмов; 

формулироватьпринципформал

ьного  

исполненияалгоритма,подходык

разработкеалгоритмовдлярешен

ияконкретныхзадач; 

Ориентироватьсяназ

аданнуюсистемутре

бований,уровеньалг

оритмизациидейств

ий,соблюдениеправ

илдеятельности; 

формироватьумения

действоватьпоправи

лу,корректноговоспр

оизведенияобразца,с

пособностиориентир

оватьсянаобразец; 

Ставитьучебнуюзадачу,планирова

ть 

деятельностьпоеерешению;анализ

ироватьобщиеитогиработы,сравн

иватьдостигнутыерезультатыснам

еченнымивначалеработы,выявлят

ьпричиныотклонений 

инамечатьпутиихустраненияприи

зученииразныхпредметов; 

 

 называтьтипыпеременных 

испособыорганизацииданных,о

сновныеоператорыязыкапрогра

ммированиявысокогоуровня; 

приводитьпримерыалгоритмов,

перечислятьсвойстваалгоритма,

записыватьалгоритмразнымисп

особами,формально 

исполнять,тестироватьиотлажи

ватьалгоритм,использоватьосно

вныеалгоритмическиеконструк

цииприпостроении 

алгоритмов; 

определятьвозможностьприме-

ненияисполнителейдлярешения

задачинаоснованиисистемыко-

мандисполнителя,разрабатыват

ьалгоритмыдляучебныхисполн

ителей,использоватьоператоры

языкапрограммированиявысок

огоуровнядлярешениязадач 

освоитьтехнологиюп

ринятиярешения,выя

вленияорганизаторск

ихданных,лидерских

качеств 

оцениватьсвоюдеятельностьидеяте

льностьдругих,распределятьработ

уприсовместнойдеятельности; 

организовыватьработу 

вгруппевпроцессеобученияразлич

нымпредметам; 

приниматьрешениепоспособудеят

ельностивразличныхситуациях; 

управлятьсвоейдеятельностьюотп

остановкицели 

и выбора 

способовдоконтроляиоценкиполуч

енногорезультата; 

владетьстратегиейиприемамидеят

ельности,адекватнымипоставленн

ойзадаче,в 

соответствиисосвоиминдивидуаль

нымстилемдеятельности 

Моделированиеиф

ормализация 

Называтьвидымоделей,видыин

формационныхмоделей;обосно

вывать 

необходимостьсистемногоанал

изаиформализациидлясоздания

модели; 

называтьэтапырешенияза-

дачсиспользованиемкомпьютер

а; 

Строитьмоделиреаль

ныхобъектовиисслед

оватьих;организовыв

атьэффективнуюдеят

ельностьпомоделиро

ваниюреальныхобъек

тов 

Организовыватьсвоюдеятельность

попостроениюмодели,определятьц

ели 

изадачимоделирования,выбиратьс

редствамоделированияиприменять

ихприизученииразличныхучебных

предметов; 

Разделысодержан

иякурса 

 

Предметныерезультатыобучен

ия 

 

Личностныерезульта

тыобучения 

 

Метапредметныерезультатыобуч

ения 



 описыватьметодыисредствако

мпьютернойреализацииинформ

ационныхмоделей,возможност

икомпьютерногомоделировани

я; 

приводитьпримерыразличныхв

идовмоделей,интерпретировать

результатымоделированияреал

ьныхобъектов; 

отличатьмодельобъектаотреаль

ногообъектавконкретнойситуа

цииивыполнятьсистемныйанал
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Введение в информатику 

Информатика как наука и вид практической деятельности. Понятие об информатике как науке, о 

становлении и истории развития информатики. Основные направления информатики. Роль информатики в 

современном обществе. 

Информация и информационные процессы. Понятие об информации, ее свойствах, классификации, роли в 

информационном обществе. Получение информации человеком. Свойства информации. Классификация 

информации по различным признакам. 

Измерение количества информации. Понятие неопределенности. Формулы Хартлии Шеннона. Измерение 

полезности и целесообразности информации. Понятие тезауруса. Алгоритмический подход к измерению 

количества информации. 

Передача информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи и приема информации. Передача 

непрерывного сигнала дискретными сигналами. Понятие о непрерывном сообщении и аналоговом сигнале. 

Теорема В.А. Котельникова. 

Кодирование информации. Кодирование символьной(текстовой), звуковой и графической информации. 

Кодирование изображений. Цветовые системы. 

Информационные процессы и технологии. Задачи сбора, обмена, хранения и обработки информации. 

Информационные ресурсы общества. Информационные ресурсы общества и их существенное свойство. 

Информационный продукт. Поставщики информационных продуктов. 

Информационное общество. Понятие информационного общества, его существенные черты и 

отличительные особенности.   Информационная культура. Информационная грамотность. Понятие об 

информационно-коммуникационных технологиях(ИКТ). Правовая ответственность за компьютерные 

преступления. Понятие о вредоносных программах. Компьютерная этика. 

Цель обучения. Уяснить значение и роль информатики в обществе, научиться определять свойства 

информации и ее количество, понимать принципы работы систем передачи и приема информации и ее 

кодирование, уяснить роль и суть информационных процессов в деятельности человека, понимать и знать 

проблемы, присущие информационному обществу, а также способы их решения. 

Комментарии. Рассматривая роль и значение информатики, следует обратить внимание на вклад российских 

ученых в становление и развитие информатики как науки. При рассмотрении понятия «информация» надо 

указать на сложность и неоднозначность этого понятия. Навыки анализа информации определения ее свойств 

формируются на конкретных примерах. Школьники учатся определять количество информации и знакомятся 

с различными подходами к его измерению. Вводится понятие неопределенности, изучаются формулы 



Хартлии Шеннона, измерение целесообразности и полезности информации, тезауруса. Обзорно 

рассматривается алгоритмический подход к измерению количества информации. Изучаются основные 

понятия, связанные с передачей информации: сообщение, сигнал, данные, а также их характеристики и 

параметры. Рассматривается принцип передачи непрерывного сообщения в виде дискретных сигналов 

(теорема Котельникова), рассматривается функциональная схема системы передачи информации. Изучаются 

принципы кодирования текстовой, графической и звуковой информации. Обзорно рассматриваются 

вопросы: как с помощью органов чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) человек получает 

информацию об окружающем его мире, каковы пределы чувствительности и разрешающей способности 

органов чувств, как человек запоминает и обрабатывает информацию. Рассматриваются понятие 

информационного процесса и задачи, которые решаются при сборе, хранении, передаче и обработке 

информации. При рассмотрении понятия «информационные технологии» следует обратить внимание на их 

отличие от других технологий и дать характеристику основных этапов развития информационных 

технологий. Учащиеся знакомятся с новым видом ресурса—информационным ресурсом, который, в отличие 

от всех других ресурсов, обладает неуничтожимостью. При этом необходимо рассмотреть схему процесса 

создания и развития информационных ресурсов в обществе и—как следствие или результат—появление 

информационных продуктов и информационных услуг. Переход к информационному обществу—это 

непростая задача; нужно показать ученикам всю сложность и неоднозначность этого перехода, который 

связан с умением человека обращаться с информацией (выход на понятие «информационная культура»). 

 В результате обучения учащиеся должны: 

Анализировать информацию и определять ее свойства; 

Определять количество информации в сообщении; 

Осуществлять поиск информации и работу с ней. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Организация компьютерной системы. Понятие о компьютере и о возможных типах ЭВМ: аналоговых, 

дискретных, гибридных. Понятие обосновных принципах построения компьютера (двоичное кодирование, 

программное управление, однородность памяти, адресуемость основной памяти, открытая архитектура, 

магистрально-модульный принцип). Структура ЭВМ по фон Нейману. Понятие о команде и форматах команд 

(одноадресные, двухадресные, трехадресные). Гарвардская архитектура ЭВМ. 

Общая структура и состав ПК. Понятие о назначении основных модулей и аппаратном обеспечении 

компьютера. Назначение основных структурных частей (микропроцессор, АЛУ, регистры, УУ, кэш-память, 

тактовая частота, разрядность, системная шина). Понятие об архитектуре и системе команд 

микропроцессора. Способы повышения производительности процессора. Понятие о прерываниях и их видах. 

Понятие об основной памяти и о видах ОЗУ (статическом и динамическом). ПЗУ. Системная шина. 

Назначение и функции периферийных устройств компьютера. Понятие о видах и назначении 

периферийных устройств компьютера. 

Внешние запоминающие устройства. Назначение и классификация внешних запоминающих устройств. 

Накопители на магнитных лентах. Накопители на магнитных дисках. Накопители на жестких магнитных 

дисках. Логическая структура и информационная емкость магнитного диска. Накопители на оптических 

дисках. Магнитооптические диски. Флэш-накопители. Голографические накопители информации. 

Устройства ввода и вывода информации. Назначение устройств ввода и вывода информации. 

Устройства ввода: клавиатура, манипуляторы, сенсорные экраны, сканеры. Сенсорные технологии. Сканеры 

и принцип их действия. 

Устройства вывода информации: мониторы и видеоадаптеры. Особенности вывода информации на 

различных устройствах. Основные характеристики монитора. Печатающие устройства: виды принтеров, 

особенности создания изображения. 

Представление информации в ЭВМ. Арифметические основы компьютера. Понятие о системах счисления, 

их видах и основных характеристиках. Позиционные и непозиционные системы счисления. Перевод целых и 



дробных чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Двоичная арифметика. Прямой, обратный и дополнительный коды положительных и 

отрицательных чисел. Модифицированный обратный и дополнительный коды. 

Логические основы работы ЭВМ. Логические основы компьютера. Основные понятия математической 

логики. Логические высказывания, суждения, логические переменные, логические операции над 

высказываниями. Логические выражения, связки и таблицы истинности, построение таблиц истинности, 

решение логических задач с помощью таблиц истинности. Логические формулы. Дерево выражений. 

Графическое представление арифметических и логических выражений. Правило построения дерева по 

заданному выражению. Логические формулы, тавтологии и противоречия. Законы логики. Преобразование 

логических функций. Решение логических задач методами алгебры логики. Логика предикатов. 

Программное обеспечение компьютера. Понятие о программном обеспечении компьютера: системном, 

сервисном и прикладном. Принципы распространения ПО. Файловая система: файлы, папки, каталоги, имена 

и атрибуты файлов. Логическая структура жесткого диска. Файловые системы, разновидности файловых 

систем. 

Защита и резервирование информации. Методы обеспечения безопасности: правовые нормы, стандарты, 

виды требований. Понятие о вредоносных программах и их разновидностях. Свойства компьютерных 

вирусов. Последствия действия компьютерных вирусов. Классификация компьютерных вирусов. Методы 

обеспечения безопасности и виды антивирусных программ. Антивирусная защита. Резервирование 

информации. 

Компьютер и здоровье. Негативные последствия работы за компьютером. Правила безопасной работы за 

компьютером и организации рабочего места. Профилактические упражнения для работающих за 

компьютером. 

Цель обучения. Уяснить принципы организации и построения компьютерной системы, назначение и 

принципы работы основных и периферийных устройств компьютера. Ознакомиться с представлением чисел 

в компьютере и использованием для этого различных систем счисления, уметь представлять числа в 

различных системах счисления и выполнять арифметические операции. Развивать логическое мышление и 

умение решать логические задачи. Ознакомиться с назначением и составом системного программного 

обеспечения и уметь его применять в своей практической деятельности. 

Комментарии. Рассматриваются три основных типа ЭВМ: аналоговые, дискретные и гибридные.  Учащиеся 

знакомятся с основными принципами построения компьютера (двоичное кодирование, программное 

управление, однородность памяти, адресуемость основной памяти, открытая архитектура, магистрально-

модульный принцип). Изучается аппаратное обеспечение компьютера,  при  этом описывается общая 

организация компьютерной системы на принципах, предложенных фон Нейманом. Рассмотрены форматы 

команд (одноадресные, двухадресные, трехадресные). Рассмотрение вопросов, связанных со структурой и 

составом персонального компьютера, направлено на систематизацию и расширение знаний учащихся в 

области аппаратного обеспечения компьютера. Дается обзор принципов работы основных и дополнительных 

периферийных устройств. 

Рассматривается представление информации в компьютере. При этом необходимо отметить, что в 

компьютере обрабатывается только числовая информация, а любая другая информация должна быть 

предварительно оцифрована (представлена в виде чисел). Вначале рассматриваются системы счисления 

(позиционные и непозиционные), далее следует краткая характеристика каждой из них формулируются 

преимущества позиционной системы счисления. Учащиеся знакомятся с правилами перевода чисел из одной 

системы счисления в другую, а также выполняют арифметические операции с числами в различных системах 

счисления (в частности, рассматривается двоичная арифметика как основа вычислительных процессов в 

компьютере). 

Рассматриваются основы логики, которая имеет глубокие исторические корни. Учащиеся знакомятся с 

основными понятиями формальной логики—высказываниями и суждениями, учатся понимать и различать 



эти понятия и затем переходят к рассмотрению алгебры логики. При изучении основ алгебры логики 

необходимо, чтобы учащиеся четко усвоили назначение логических связок «И», «ИЛИ», «НЕ», 

«ТОГДАИТОЛЬКОТОГДА» 

«ЕСЛИ—ТО», «ЛИБО—ЛИБО» и приоритеты выполнения соответствующих логических операций в 

логических выражениях. Изучению законов алгебры логики необходимо уделить особое внимание, так как 

решение логических задач немыслимо без знания этих законов. Знания и умения закрепляются при 

выполнении упражнений. 

Также рассматриваются назначение и состав программного обеспечения (ПО) как второй необходимой 

составляющей компьютера, которое делится на системное и прикладное. С точки зрения условий 

приобретения программы делятся на платные, условно-бесплатные и бесплатные. Учащиеся знакомятся со 

структурой системного программного обеспечения, при этом основное внимание уделяется рассмотрению 

вопросов, связанных с операционной системой (ОС). На практических занятиях отрабатываются приемы 

работы с ОС и ее настройка. 

При изучении методов защиты и резервирования информации рассматриваются правовые, организационно-

административные и инженерно-технические методы обеспечения безопасности информации. Защита от 

компьютерных вирусов—это актуальная проблема, поэтому всем учащимся необходимо знать и соблюдать 

определенные правила работы на компьютере. При рассмотрении вопроса резервирования информации 

внимание акцентируется на важности этого процесса, так как потеря информации в некоторых случаях 

чревата тяжелыми последствиями. Рассматриваются алгоритмы сжатия информации—алгоритм Хаффманаи 

RLE (RunLengthEncoding). 

В результате обучения учащиеся должны: 

Анализировать и устранять простые неисправности ПК и периферийных устройств; 

Осуществлять замену устройств компьютера; 

Выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другую; 

Выполнять арифметические действия в различных системах счисления, в частности в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

Записывать числа в нормализованной форме, определять мантиссу и порядок числа; 

Строить таблицы истинности для логических выражений; 

Выполнять равносильные преобразования формул; 

Решать логические задачи; 

Записывать математические предложения с помощью кванторов; 

Работать с ОС и настраивать ее; 

Резервировать и архивировать информацию; 

Работать с антивирусными программами; 

Правильно организовать компьютерное рабочее место и планировать время работы за компьютером. 

Основы программирования 

Алгоритмы и программирование. Понятие алгоритма. Способы описания алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Построение алгоритмов. Последовательность разработки программы. Запись 

алгоритма с помощью блок-схем. Понятие о языках программирования, трансляторах и интерпретаторах.  

Основные принципы структурного программирования. Программы, управляемые событиями. 

Основные понятия ObjectPascal. Общие сведения о языках программирования ObjectPascalиDelphy. 

Структура обработчика событий на языке ObjectPascal.  Идентификаторы, зарезервированные слова  и 

комментарии. Переменные и присваивание. 

Понятие синтаксиса. Синтаксис оператора присваивания. Типы данных; целые и вещественные. Стандартные 

арифметические функции ObjectPascal. Функции ввода и вывода чисел. Составление простейших программ 

обработки чисел: сложение чисел, вычисление площади круга, обмена местами двух переменных. 
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Ветвление и циклы. Оператор ветвленияif. Составной оператор. Примеры программ: проверка, является ли 

число точным квадратом, нахождение максимального из трех чисел, решение квадратного уравнения. Цикл 

с предусловием (while). Примеры составления программ: вычисление суммы цифр заданного числа, 

проверка, является ли число простым. Особенности применения цикла while.  Цикл с постусловием 

(repeat…until). Составление простейших программ вычисления суммы рядов. Цикл с постусловием(for). 

Составление простейших программ: вычисление суммы чисел заданного интервала, вычисление суммы 

чисел, удовлетворяющих определенному условию. Выбор вида цикла. Вложенные циклы. 

Строки и массивы. Символьный тип данных и операции с символьными данными. Строковый тип данных, 

операции над строковым типом. Примеры решения задач программирования со строковыми и символьными 

типами. Функции для обработки строк. Ввод последовательностей данных через ListBox и примеры решения 

задач. Ввод последовательностей данных через StringGrid. 

Массив. Понятие об индексации элементов массива. Одномерные и многомерные массивы. Решение задач на 

программирование одномерных и двумерных массивов. 

Пользовательские процедуры и функции. Понятие процедуры и функции. Описание процедур и функций 

на ObjectPascal. Параметры процедур и функций: параметры-значения и параметры-переменные. 

Формальные и фактические параметры. Локальные и глобальные переменные. 

Исключения, записи и файлы. Понятие исключения. Иерархия исключений. Защищенные блоки, ловушки. 

Записи. 

Файлы в ObjectPascal. Файлы и файловые переменные в ObjectPascal. Типизированные файлы: понятие, 

синтаксис описания, работа с типизированнымифайлами. 

Основы построения и анализ аалгоритмов. Оценка сложности алгоритмов. Поиск в массиве. Сортировка. 

Динамические переменные. Указатели и операции с указателями. Понятие списка и операции со списками: 

добавление, удаление элементов, обход списка. Понятие стека и очереди. Понятие рекурсии. Примеры 

решения задач с рекурсией. Деревья: понятия, упорядоченные двоичные деревья, поиск в упорядоченном 

двоичном дереве. Добавление элемента в упорядоченное двоичное дерево. Обход дерева. 

Основы разработки программного обеспечения. Жизненный цикл программного обеспечения. Системный 

анализ и постановка задачи. Проектирование программ. 

Основы объектно-ориентированного программирования. Понятие объекта, его составные части. Основные 

принципы объектно-ориентированного программирования. Основы функционального программирования. 

Основы логического программирования. Этапы создания программы: кодирование, тестирование и отладка. 

Понятие стиля, общие требования к стилю. Методы тестирования. 

Цель обучения. Развитие алгоритмического мышления, знакомство  со  структурным   принципом   

программирования в среде программирования Паскаль. 

Комментарии. Рассматривается понятие алгоритма, которое является фундаментальным в курсе 

информатики. Выделяются такие свойства алгоритма, как дискретность, понятность, определенность, 

конечность и массовость. Рассматриваются следующие формы описания алгоритма:словесная,блок-схема и 

программная, а также связанные с алгоритмом такие понятия, как «исполнитель» и «система команд». Дается 

типовая последовательность разработки программы, которая включает: постановкузадачи, 

разработкуалгоритма, запись программы на языке программирования, запуски отладку. Закрепляются 

понятия об основных алгоритмических конструкциях. На практических занятиях ученики составляют 

алгоритмы, используя блок-схемы. Программная запись алгоритма изучается в среде программирования 

Object Pascal. Учащиеся изучают основы языка и приемы работы в среде программирования, на практических 

занятиях составляют алгоритмы и пишут программы для решения небольших задач. 

В результате обучения учащиеся должны: 

Разрабатывать алгоритмы и записывать их в виде блок-схем; 

Программировать задачи с использованием условных операторов, циклов, массивов, сортировок и т.д. 

Примерное тематическое планирование. 



В связи с тем, что стандарт не предусматривает четкого выделения часов для различных предметов, 

предоставляя возможность образовательным организациям самостоятельно планировать распределение 

учебной нагрузки, предлагается двух-и четырех часовое планирование как наиболее универсальные при 

изучении информатики на углубленном уровне. 

Содержание материала учебника Кол-

вочасоввне

делю 

 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 2 4 

Глава1.Введениевинформатику 5 8  

1.Информатика как наука и вид 

практической деятельности 

1 1 Определять роль информатики в современном 

обществе, перечислять разделы 

информатики,составлять словесные портреты 

человекапостиндустриальногообщества 
2.Информация и информационные процессы 

Информация и ее свойства 1 1 Определять свойства информации, 

классифицироватьинформациюпоразличнымпр

изнакам,измерятьколичествоинформации,измер

ятьполезностьинформации,применятьразличны

еподходыкизмерениюколичестваинформации.П

риводитьпримерыдискретных 

Измерение количества  информации 1 2 

Передачаинформации.Кодированиеинформ

ации 

1 2 

 

 

Содержаниематериалаучебника 

Кол-

вочасоввне

делю 

 

 

Характеристикаосновныхвидовучебнойдеятель

ности 2 4 

   инепрерывныхсигналов,объяснятьфункциональ

нуюсхемупередачиинформации,объяснятьотлич

иепонятий«данные»и«информация»,выделятьис

точникиинформации,каналысвязиидр.прианали

зепроцессапередачиинформации,применятьсхе

мыкодирования 

идекодированияинформацииразличноговида 
Информационныепроцессыитехнологии. 

Информационныересурсыобщества. 

Информационноеобщество 

1 2 Приводитьпримерыинформационныхпроцессов

итехнологий,пояснятьсхемусозданияиразвитияи

нформационныхресурсовобщества,находитьпос

тавщиковинформационныхуслугвсоответствиис

поставленнымиучебнымизадачами 
Глава2.Аппаратноеипрограммноеобесп

ечениекомпьютера 

32 51  

5.Организациякомпьютернойсистемы 1 1 Классифицироватьмашиныпоиспользуемойфор

мепредставленияинформации.Объяснятьосновн

ыепринципыфункционированиякомпьютера,сос

тавлятьсхемуперсонального 

компьютера,использоватьразличныепериферийн

ыеустройстваиобъяснятьпринципихфункционир

ования 

6.Общаяструктураисоставперсональногок

омпьютера 

1 1 



    7.Назначениеифункциипериферийныхустройствкомпьютера 

8.Внешниезапоминающиеустройства 1 1 Объяснятьпринципфункционированияосновных

устройствкомпьютера,описыватьпринципыфун

кционирования,применятьиподключатьперифер

ийныеустройства 

Накопителинамагнитнойленте.Накопители

намагнитныхдисках 

1 1 

Накопителинаоптическихдисках.Магнитоо

птическиедиски 

1 1 

Флэш-

накопители.Голографическиенакопителии

нформации 

1 1 

9.Устройствавводаинформации 

Клавиатура 1 1 Объяснятьпринципыработыустройств,применят

ьприрешенииучебныхзадач 
Манипуляторы.Сенсорныеустройства.Скан

еры 

1 1 

10.Устройствавыводаинформации 

Мониторыивидеоадаптеры 1 1 Объяснятьпринципыработыустройств,применят

ьприрешенииучебныхзадач 
Печатающиеустройства 1 1 

 

 

Содержаниематериалаучебника 

Кол-

вочасоввне

делю 

 

Характеристикаосновныхвидовучебнойдеятельн

ости 

2 4 

Контрольноезанятие 1 1  

11.ПредставлениеинформациивЭВМ 

Системысчисления 1 2 Решатьзадачи,связанныесзаписьючиселвразличн

ыхсистемахсчисления 

Переводчиселизоднойсистемысчисления 

вдругую.Переводчиселмеждудвоичной,во

сьмеричнойишестнадцатеричнойсистемам

исчисления 

1 2 Решатьзадачинапереводчиселмеждудвоичной,вос

ьмеричной,шестнадцатеричнойсистемамисчислен

ия 

Арифметическиеоперациивпозиционныхс

истемахсчисления.Двоичнаяарифметика 

2 2 Решатьзадачинавыполнениеарифметическихдейс

твийвразличныхсистемахсчисления 

Прямой,обратныйидополнительныйкод 1 2 Решатьзадачинапредставлениечиселвпря-

мом,обратном,дополнительномкодах 

Сложениечиселвобратномидополнительно

мкодах 

1 3 Решатьзадачинасложениечиселвобратномидопол

нительномкодах 

Модифицированныеобратныйидополните

льныйкоды.Формыпредставлениячисел 

вкомпьютере 

1 2 Решатьзадачинапредставлениечиселвмодифицир

ованномобратномидополнительномкодах 

 

Контрольноезанятие 1 2  

12.ЛогическиеосновыработыЭВМ 

Высказывания(суждения)какпервичныеобъ

ектыформальнойлогики 

1 2 Применятьзаконыформальнойлогикиврешенииза

дач 



Алгебралогикиилогическиевыражения.Лог

ическиевыражения,связкиитаблицыистинн

ости 

1 2 Решатьзадачинасоставлениелогическихвыражени

й,составлениетаблицистинности 

Приоритетылогическихсвязокприформиров

аниисоставныхвысказываний 

1 2 Решатьзадачинаопределениеприоритетовлогичес

кихсвязоквсоставныхвысказываниях 

Правилапостроениядеревавыражения 1 2 Решатьзадачи,требующиепостроениядеревавыра

жения 

Логическиеформулы,тавтологииипротивор

ечия 

1 2 Решатьзадачинасоставлениеипреобразованиелог

ическихформул 

Законылогики 1 2 Решатьзадачинаприменениезаконовлогики 

Логикапредикатов 1 2 Решатьзадачинаконструированиепредикатов 

Контрольноезанятие 1 2 Решатьзадачи,интегрирующиезнанияпотеме 

 

 

Содержаниематериалаучебника 

Кол-

вочасоввне

делю 

 

Характеристикаосновныхвидовучебнойдеятельно

сти 

2 4 

13.Программноеобеспечениекомпьютера 

Системноепрограммноеобеспечение 1 2 Классифицироватьпрограммноеобеспечение 

всоответствиисуказаннымипризнаками,организов

ыватьсистемухраненияинформациинакомпьютере,

объяснятьразновидностифайловыхсистем 

Файловая система 1 2 

Разновидностифайловыхсистем 1 2 

14.Защитаирезервированиеинформации 

Методыобеспечениябезопасности.Защита 

отвредоносныхпрограмм.Резервированиеи

нформации 

1 2 Применятьантивирусныепакеты,резервироватьинф

ормацию.Рациональноиэффективноорганизовыват

ьсобственноекомпьютерноеместо 

15.Компьютериздоровье 1 1 

Глава3.Основыпрограммирования 33 81  

16.Алгоритмыипрограммирование 

Понятиеалгоритма.Примерыпостроениябл

ок-схемалгоритмов 

1 2 Решатьзадачи,требующиесоставленияпростейших

алгоритмов 

Языкипрограммирования.Основныепринц

ипыструктурногопрограммирования.Прогр

аммы,управляемыесобытиями 

1 2  

17.Основныепонятия Object Pascal 

СтруктураобработчикасобытиянаязыкеObje

ctPascal 

1 2 Составлятьпростейшиепрограммыпоизучаемойте

матикенаязыкеObjectPascal 

Идентификаторы,зарезервированныеслова 

икомментарии.Переменныеиприсваивание.

Понятие 

синтаксиса.Синтаксисоператораприсваиван

ия 

1 2 



Целыеивещественныетипы.Стандартныеар

ифметическиефункцииObjectPascal 

1 2 

Ввод/выводчисел 1 2 

18.Ветвлениеициклы 

Ветвление.Составнойоператор 1 2 

Циклспредусловием(циклwhile).Какпострои

тьцикл?Особенностипримененияциклаwhile 

1 2 

Циклспостусловием(циклrepeat…until) 1 2 

Циклспараметром(циклfor) 1 2 

Выборвидацикла.Вложенныециклы 1 2 

Содержаниематериалаучебника Кол-

вочасоввне

делю 

Характеристикаосновныхвидовучебнойдеятельн

ости 

2 4 

19.Строкиимассивы  

Символьныйтип 2 2 

Строковыйтип 2 2 

ВводпоследовательностейданныхчерезList

Box.Вводпоследовательностейданныхчере

зStringGrid 

1 3 

Массивы 1 2 

Многомерныемассивы 1 2 

20.Пользовательскиепроцедурыифункции 

Понятиепроцедурыифункции.Описаниепр

оцедурифункцийнаObjectPascal 

1 2 Составлятьпростейшиепрограммы,содержащиепр

оцедурыифункциинаязыкеObjectPascal 

Параметрыпроцедурифункций.Параметры

-значенияипараметры-переменные 

1 3 

Локальныеиглобальныепеременные 1 3 

 

21.Исключения,записиифайлы 

Понятиеисключения 1 3 Составлятьпростейшиепрограммыпообработкефа

йловнаязыкеObjectPascal Записи 1 4 

ФайлывObjectPascal.Типизированныефайл

ы 

1 3 

22.Основыпостроенияианализаалгоритмов 

Оценкасложностиалгоритма 1 2 Составлятьпростейшиепрограммыпообработкема

ссивовнаязыкеObjectPascal Поискв массиве 2 3 

Сортировка 2 3 



Динамическиепеременные.Операциисуказа

-телями 

2 3 Составлятьпростейшиепрограммы,содержащиеоп

ерациисуказателямииспискомнаязыкеObjectPasca

l Понятиесписка.Добавлениеэлементавсписо

к.Удалениеэлементаизсписка 

— 3 

Обходсписка — 3 

Стекиочередь.Рекурсия — 3 Составлятьпростейшиепрограммы,содержащиере

курсиюипредполагающиеработусостекомиочеред

ью 
Деревья.Упорядоченныедвоичныедеревья.

Поисквупорядоченномдвоичномдереве 

— 3 

Добавлениеэлементавупорядоченноедвоич

ноедерево.Обходдерева 

— 3 



 

 

Содержаниематериалаучебника 

Кол-

вочасоввне

делю 

 

 

Характеристикаосновныхвидовучебнойдеятельн

ости 2 4 

Основыразработкипрограммногообеспечения 

Жизненныйциклпрограммногообеспечени

я.Системныйанализипостановказадачи. 

Проектирование 

1 2 Приводитьпримерыиобъяснятьжизненныеэтапыж

изненногоциклапрограммногообеспечения,объяс

нятьработусистемногоаналитикаиэтапыпроектир

ованияпрограмм Основыобъектно-

ориентированногопрограммирования 

Основыфункциональногопрограммирован

ия.Основылогическогопрограммирования.

Кодирование.Тестированиеиотладка 

1 2 Объяснятьиприводитьпримерыфункционального

программирования,логическогопрограммировани

я,этаповотладкипрограмм 

Итого 70 140  

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

(предметная линия учебников авторов Мякишев Г.Я, Буховцев ББ, Сотский НН) 

10-11 класс (базовый   уровень) 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; умение 

сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм; положительное отношение к труду, целеустремленность; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные  результаты  

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

ранее цели; сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью; оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-



схематические средства для представления выявленных в информационных источниках 

противоречий; осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; искать и находить обобщённые способы решения задач; 

приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого человека; анализировать и преобразовывать проблемно-

противоречивые 

ситуации; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами); при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; согласовывать 

позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; представлять 

публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией; 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 результатамиосвоения 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; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; владение основными методами 

научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; владение умениями выдвигать 

гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять 

их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение умениями 

описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты 



полученной измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

сформированность умения решать простые физические задачи; сформированность умения 

применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; понимание физических основ и 

принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 

осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; сформированность 

собственной позиции. 

Содержание учебного предмета. 

Физика и естественнонаучный метод познания природы ( 1 ч.) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

явлений и процессов. Методы исследования физических явлений. Физические величины. 

Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. 

Физические величины. Погрешности измерения физических величин. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура 

Механика (27 ч.) 

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 точки по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения механической 

энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела в 

инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости 

Молекулярная физика и термодинамика (17 ч.) 

Молекулярно-кинетической 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. Связь между 

давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: 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 ( 25 ч.) 



Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля – Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, 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 (15 ч) 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращение энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Резонанс в электрической 

цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Скорость и длина волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика (13 ч.) 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение 

света. Скорость света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, когерентность, 

дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности ( 3 ч.) 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность скорости света в вакууме 

Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (17 ч.) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель строения 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 (5 ч.) 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля – Луна. Строение и эволюция Солнца и 

звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представление о строении и эволюции Вселенной. 



Тематическое планирование (10-11 класс) 

№ Тема  Часы 

1 Введение 1 

2 Механика 27 

3 Молекулярная физика и термодинамика 17 

4 Основы электродинамики  25 

5 Колебания и волны  15 

6 Оптика  13 

7 Основы специальной теории относительности  3 

8 Квантовая физика. Физика атома и атомного 

ядра  

17 

9 Строение Вселенной  5 

 Итого  123  

 Резерв времени – 7 часов для 10 класса 

Повторение – 5 часов, для 11 класса 

Резерв – 5 часов, для 11 класса 

Итого  

 

 

 

 

140 ч 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

(предметная линия учебников авторов В.А. Касьянов) 

10-11 класс (углубленный  уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными  результатами обучения физике являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, 

к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родне (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

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

Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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



осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

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

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, Заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность 

обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, 

уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 



творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результатыобучения физике в представлены тремя группами 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной целив учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 



• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а неличных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• 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 как с 

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой 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. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

— называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные 

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

— использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 



— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 

система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, инерциальная система 

отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, 

сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения, замкнутая система, реактивное 

движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, потенциальные силы, 

консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсолютно твердое 

тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс, вынужденные, свободные (собственные) и 

затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс, волновой процесс, механическаяволна, 

продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно-поляризованная 

механическая волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды 

колебаний, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; 

— давать определения физических величин: первая и вторая космические скорости, импульс 

силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, 

мощность, момент силы, плечо силы, амплитуда, частота, период и фаза колебаний, статическое 

смещение, длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, 

мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная 

скорости; 

— формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы 

сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия статического 

равновесия для поступательного и вращательного движения; 

— объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного движения, 

различие звуковых сигналов по тембру и громкости; 

— разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и объяснительную 

функции классической механики; 

— описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления 

свободного падения тел; эксперименты по измерению ускорения свободного падения и изучению 

движения тела, брошенного горизонтально, опыт 

Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент по измерению 

коэффициента трения скольжения; эксперимент по проверке закона сохранения энергии при 

действии сил тяжести и упругости, демонстрационные опыты пораспространению продольных волн 

в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и в шнуре, эксперимент по измерению с помощью 

эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов; 

— наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта,  подтверждающего 

закон инерции; 

— исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости, 

возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение спутников и планет; 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза, 

математического маятника — от длины нити и ускорения свободного падения, распространение 

сейсмических волн, явление поляризации; 

— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать 

их траектории; о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач 

динамики; о деталях международных космических программ, используя знания о первой и второй 

космических скоростях; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 



— применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, моль, 

постоянная Авогадро, стационарное равновесное состояние газа, температура тела,абсолютный нуль 

температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы, фазовый переход, 

пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, 

мениск, угол смачивания, капиллярность, плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, 

кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, 

композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая), число 

степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловые 

двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

— давать определения физических величин: критическая температура, удельная теплота 

парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара,относительная 

влажность воздуха, сила поверхностного натяжения, механическое напряжение, относительное 

удлинение, предел упругости, предел прочности при растяжении и сжатии, внутренняя энергия, 

количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

— формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы термодинамики; 

— описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, позволяющие 

установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

эксперимент: по изучению изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной теплоемкости 

вещества; 

— объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с распределением частиц 

идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе  молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, отличие кристаллических твердых тел от аморфных, особенность 

температуры как параметра состояния системы, принципдействия тепловых двигателей; 

— представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

— наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные явления, 

протекающие в природе и быту; результаты опытов, иллюстрирующих изменение внутренней 

энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин; 

— оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое 

взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое поле, 

линии напряженности электростатического поля, эквипотенциальная поверхность, конденсатор, 

свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники, электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное и параллельное 

соединения проводников, куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, электролиз, ионизация, плазма, самостоятельный и 

несамостоятельный разряды, магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное 



магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, остаточная 

намагниченность, кривая намагничивания, электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, резонанс в колебательном 

контуре, собственная и примесная проводимость,  донорные иакцепторные примеси, p—n-переход, 

запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор, трансформатор, электромагнитная 

волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-

поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт 

волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция, 

передний фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и действительное изображения, 

преломление, полное внутреннее отражение, дисперсиясвета, точечный источник света, линза, 

фокальная плоскость, аккомодация, лупа, монохроматическая волна, когерентные волны и 

источники, интерференция, просветлении оптики, дифракция, зона Френеля; 

— давать определения физических величин: напряженность электростатического поля, 

потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила 

тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока, энергия ионизации, вектор 

магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, 

магнитная проницаемость среды, фаза колебаний, действующее значение силы переменного тока, 

ток смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, 

коэффициент усиления, коэффициент трансформации, длина волны, поток энергии иплотность 

потока энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны, угол падения, 

угол отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, угол полного 

внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение оптической системы, 

оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое 

увеличение, время и длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, 

период и разрешающая способность дифракционной решетки; 

— объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной машины, 

возможность использования явления электризации при получении дактилоскопических отпечатков, 

принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического фильтра, принцип 

действия шунта и добавочного сопротивления, электроизмерительного 

прибора магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-

спектрографа, циклотрона, полупроводникового диода, транзистора, трансформатора, генератора 

переменного тока, оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупы, микроскопа, 

телескопа; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними, условия существования электрического тока, качественно явление 

сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар электронов, принципы передачи 

электроэнергии на большие расстояния, зависимость интенсивности электромагнитной волны от 

ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты, 

взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и 

несколькими источниками, закон Фарадея, правило буравчика и правило левой руки, принципы 

суперпозиции магнитных полей, закон Ампера, принцип Гюйгенса, закон 

отражения, закон преломления, принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и максимумов 

при интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных максимумов при 

дифракции света на дифракционной решетке; 

— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; демонстрационныйопыт на 

последовательное и параллельное соединения проводников; самостоятельно проведенный 

эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по 



измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; фундаментальные физические опыты 

Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов; 

демонстрационные опыты Фарадея скатушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явление 

электромагнитной индукции; энергообмен между электрическим и магнитным полем в 

колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямление переменного тока с помощью  

полупроводникового диода; механизм давления электромагнитной волны; опыт по сборке 

простейшего радиопередатчика и радиоприемника, опыт по измерению показателя преломления 

стекла; эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной решетки; 

— определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на проводник 

с током в магнитном поле; 

— наблюдать и интерпретировать: явление электростатической индукции, тепловое действие 

электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю, явленияотражения и 

преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения, явление дисперсии, 

результаты (описывать) демонстрационных экспериментов по наблюдению явлений интерференции 

и дифракции света; 

— приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной 

технике: в детекторе металла в аэропорту, поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, 

записи и воспроизведении информации, генераторах переменного тока; 

— исследовать: смешанное сопротивление проводников, электролиз с помощью законов 

Фарадея; механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и 

анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—

Ленца для расчета электрических цепей; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзах; 

— определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы; 

— анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

— корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной 

щелью; 

— выбирать способ получения когерентных источников; 

— различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной 

решетке; 

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений, 

для решения практических задач. 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, 

горизонт событий, собственное время, энергия покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения 

любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных 

инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

— применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 



— давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, 

линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, протонно-нейтронная 

модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная 

радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез, элементарные 

частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик 

взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны; 

— давать определения физических величин: работа выхода, красная граница  фотоэффекта, 

удельная энергия связи, дефект массы, период полураспада, активность радиоактивного вещества, 

энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, 

доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка, 

теории атома водорода; 

— формулировать: законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, законы 

фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора, принципПаули, 

законы сохранения лептонного и барионного зарядов; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую 

энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную 

модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС); 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Эволюция Вселенной 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, 

звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, 

нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое излучение, протон-

протонный цикл, комета, астероид, пульсар; 

— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в 

будущем. 

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. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимисяновых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися 

в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельностимогут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательской областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализациипроектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 



• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

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

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,  

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своегопроекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей.  

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле 

тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического 

движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение тел в  



гравитационном поле. Космические скорости. Движение небесных тел и их искусственных 

спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 

движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и 

твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Отражение волн. 

Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Интерференция и дифракция волн. Тембр, громкость звука. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. 

Количество вещества. 

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в пространстве. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного движения молекул 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. 

Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. Изобарный процесс. 

Изохорный процесс. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар -жидкость. Испарение. Конденсация. 

Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел. 

Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический заряд. 

Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов по 

поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 

конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических 



цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Передача электроэнергии от источника к потребителю. 

 Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах 

и вакууме. Плазма. Электролиз. Примесный полупроводник — составная часть элементов схем. 

полупроводниковый диод. Транзистор. Сверхпроводимость.  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила 

Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в 

магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических 

токов. 

Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Правило Ленца. Самоиндукция. 

индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Использование электромагнитной 

индукции. Элементарная теория трансформатора. Генерирование переменного электрического тока. 

Передача электроэнергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. 

Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ - волны 

в средствах связи. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие 

линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. Взаимное усиление и 

ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Энергия и импульс свободной частицы. Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. Использование энергии деления 

ядер. Ядерная энергетика. 



Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц. 

Эволюция Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Образование астрономических структур. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Галактика. Другие 

галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. 

Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Органическая жизнь во 

Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Тематическое планирование. 

10 класс. 

5 часов в неделю -  175 часов в год 

№ 
Тема 

Ко

л-во часов 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

МЕХАНИКА (66 часов) 

1 Кинематика материальной точки. 23 

2 Динамика материальной точки. 12 

3 Законы сохранения. 14 

4 Динамика периодического движения. 7 

5 Статика. 4 

6 Релятивистская механика. 6 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (49 часов) 

7 Молекулярная структура вещества. 4 

8 Молекулярно - кинетическая теория идеального газа. 14 

9 Термодинамика. 10 

1

0 

Жидкость и пар. 
7 

1

1 

Твердое тело. 
5 

1

2 

Механические волны. Акустика.  
9 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (25 часов) 

1

3 

Силы электромагнитного взаимодействия. 
11 

1

4 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. 
14 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (20 ЧАСОВ) 

РЕЗЕРВ (12 ЧАСОВ) 

11 класс 

5 часов в неделю -  175 часов в год 

№ 
Тема 

Ко

л-во часов 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (51 ЧАС) 



1 Постоянный электрический ток. 19 

2 Магнитное поле. 13 

3 Электромагнетизм. 9 

4 Цепи переменного тока. 10 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (43 ЧАСА) 

5 Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ – 

диапазона. 
7 

6 Геометрическая оптика. 17 

7 Волновая оптика. 8 

8 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 11 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (16 ЧАСОВ) 

9 Физика атомного ядра. 10 

1

0 
Элементарные частицы. 6 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (8 ЧАСОВ) 

1

1 
Эволюция Вселенной. 8 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (29 ЧАСОВ) 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (20 ЧАСОВ) 

РЕЗЕРВ (12 ЧАСОВ) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

(предметная линия учебников авторов) 

Планируемые результаты изучения: 

 

Планируемые результаты усвоения курса 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней школе являются: формирование 

умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образова- 6 тельной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на благо 

развития человеческой цивилизации; формирование умения находить адекватные способы 

поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки.  

Метапредметные результаты 

 освоения программы предполагают: находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; анализировать 

наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; на практике пользоваться 

основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования; выполнять познавательные и практические задания, в том числе 



проектные; извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; готовить сообщения и презентации с 

использованием материалов, полученных из Интернета и других источников.  

Предметные результаты  

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной 

и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с помощью 

нейтринных и гравитационно-волновых телескопов.  Узнать о наблюдаемом сложном движении 

планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца 

в жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести календарь.  Узнать, как благодаря развитию астрономии люди 

перешли от представления геоцентрической системы мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие 

движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения.  На примере использования закона 

всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, на основе которых 

рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя 

всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем.  

Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как 

планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об 

исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет.  

Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физиких, которые 

используются для изучения физически свойств небесных тел. Узнать природу Солнца и его 

активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов 

физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от 

Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.  Узнать, как 

определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о внутреннем строении 

звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  Узнать, как по наблюдениям 

пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других галактик, как астрономы по 

наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. Получить представления о взрывах 

новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. Узнать, 

как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и шаровые 

звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в 

инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного  газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры Получить представление о 

различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении 

галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием 

представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, 

связанных с ними.  Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод 

современной космологии.  Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.  



Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии проблемы 

поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. Научиться проводить простейшие астрономические 

наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение в астрономию (1 ч) 

 Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими объектами, 

заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, 

скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их 

пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства этих 

небесных тел. Также приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными 

телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии.  

Астрометрия (5 ч)  

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, разбиении его на 

созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в 

античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по 19 созвездиям к 

использованию небесных координат позволил в количественном отношении изучать видимые 

движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на 

основе этого — получение представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; 

получения представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён — 

измерении времени и ведении календаря. 

 Небесная механика (3 ч) 

 Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: геоцентрическая и 

гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их обобщение Ньютоном; 

космические скорости и межпланетные перелёты. 

 Строение Солнечной системы (7 ч) 

 Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические особенности 

строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об особенностях 

природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, метеорах и метеоритах; 

узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о современных представлениях 

о её происхождении.  

Астрофизика и звёздная астрономия (7ч)  

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с 20 их помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как 

наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; 

получить представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении 

звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как 

двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во 



Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают 

звёзды. Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 

 Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об объектах, 

её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о её 

спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от нас сильным 

поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре 

Галактики.  

Галактики (3 ч)  

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об определении 

расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о 

вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить  представление об активных галактиках 

и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений 

во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

 Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

 Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в целом, 

узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с 

этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в основе построения 

космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию 

расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре 

вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о 

современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 

 Современные проблемы астрономии (3 ч)  

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, рассказать 

о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звёзд и об 

открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного 

отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске экзопланет, 

благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о 

методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

Резерв 1 час 

Тематическое  планирование. 

№ Тема  Часы 

1 Введение 1 

2 Астрометрия  5 

3 Небесная механика  3 

4 Строение Солнечной системы  7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия  7 

6 Млечный путь  3 

7 Галактики  3 

8 Строение и эволюция Вселенной  2 

9 Современные проблемы астрономии  3 

 Резерв  1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

(предметная линия учебников автора В.И. Лях, М. Просвещение) 

10-11 классы(базовый уровень) 

 



Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования Федерального государственного образовательного  стан 

дарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на  достижение  старшеклассниками  

личностных,   метапредметных   и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 

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

стоящее 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; 

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 от- ношение 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, не- приятие 

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 при- родной и социальной среды, опыта эколого-направленной дея 

тельности; 

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 раз- личных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в  решении  когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  поведения,  с  

учётом   гражданских  и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами — умение ясно,  логично  и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность 

использования этих действий в познавательной и социальной практике. К метапредметным 

результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества 

со сверстниками и  педагогами,  способность  к  построению  индивидуальной  образовательной 

программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 



умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

овладение способами контроля  индивидуальных  показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

овладение техническими 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 работоспособно- сти. Наконец, одно из самых серьёзных 

требований — научение владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов 

спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и вос- 

питанию 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   мас- 

сы 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 под- готовке, 

их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в из- бранном 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 месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от  особенностей  индивидуальной  учеб-  ной 

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 про- граммах 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. 

Примерное распределение учебного времени 

на различные виды программного материала (сетка часов) 

№ п/п  

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

10 класс 11 класс 

1 Базовая часть 90 90 

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 7 

1.2 Спортивные игры 20 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Лёгкая атлетика 20 20 

1.5 Лыжная подготовка 17 17 

1.6 Элементы единоборств 8 8 

1.7 Плавание   

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Материал, связанный с региональными и национальными 

особенностями 

6 6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой 

школой, по углублённому изучению одного из видов спорта 

9 9 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 



(предметная линия учебников авторов С.В. Ким, В.А. Горский) 

10-11 классы(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения программы  

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 приобретаю: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 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; 

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; 

сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни  выработка привычки к соблюдению правил 

техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности; 

умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в 

экстремальных ситуациях. 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основыобеспечения 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 характераи 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 мервзаимной ответственности личности,общества, государства 

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 

автономное существование в природных условиях. 

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 

здоровогообраза жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

 



Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 7. Первая помощьпри неотложных состояниях Медико-психологическая помощь. Первая 

помощь приранениях. 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. 

10 класс 

тема Кол-во 

часов 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной средеобитания  

5 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

5 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайныхситуациях 

5 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

5 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

5 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 

11 класс 

тема Кол-во 

часов 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

5 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечениюбезопасности 

5 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

5 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 5 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 5 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 5 

Рабочие программы учебных  курсов. 

Рабочая программа  курса «Индивидуальный проект» 

10 класс. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

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; 



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; 

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; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 

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;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. 

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, краудфандинговые структуры и др.); 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

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

Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

Отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

Находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

Самостоятельно и  совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

Адекватно оценивать последствия  реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Содержание 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности; 

– создать условия для формирования интереса к учебно-исследовательской деятельности; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

Содержание 

Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: учебный проект и 

учебное исследование. Как отражаются жизненно важные проблемы в учебном проекте и в 

учебном исследовании. Какие финансовые проблемы относятся к жизненно важным. 



Актуализация (осознание) личных возможностей, дефицитов потенциалов, проявляемых в 

проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности. 

Различать виды индивидуальных проектов. 

Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач). 

Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно важных. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут стать 

основанием для ведения индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. 

Как определить тему индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования).  

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики; навыков критического мышления; 

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое открытая задача. Как сформулировать 

тему индивидуального проекта в виде учебного исследования. Как сформулировать тему 

индивидуального проекта в виде учебного проекта. 

Виды деятельности 

Выявлять и формулировать проблему.  

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. 

Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным проектам / учебным 

исследованиям. 

Конкретизировать примерами индивидуальные проекты в виде учебного исследования и 

учебного проекта. 

Принимать участие в мозговом штурме.  

Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования).  

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики; 

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как сформулировать тему и 

определить вид индивидуального проекта в виде учебного исследования или учебного 

проекта. 

Виды деятельности 



Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. Выявлять и формулировать 

проблему. Определять вид учебного проекта / учебного исследования. Анализировать 

собственные потенциалы, возможности, дефициты. Аргументировать выбор формата 

индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект). 

Характеристика и отличительные черты проектов технической и ИКТ  направленности. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Техническая сфера. Индивидуальные проекты технической и ИКТ  

направленности.Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / 

учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать техническую сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут стать 

основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы технической и ИКТ  направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в сфере финансовой грамотности. 

Финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере финансовой грамотности. 

Финансовые составляющие индивидуальных проектов. Презентация темы индивидуального 

проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать сферу финансовой грамотности. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут стать 

основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы из области финансовой грамотности и финансовые составляющие 

индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в социальной сфере 

Цели обучения 



– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Индивидуальные проекты в социальной сфере. 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать социальную  сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут стать 

основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной  направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов выступления. 

Характеристика и отличительные черты творческих проектов 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Творческие проекты 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать творческую  сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут стать 

основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной  направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов выступления. 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных маршрутов. 

Цели обучения 

– способствовать развитию умений планирования собственной деятельности; 

– раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут участвовать или могут 

оказать помощь в выполнении индивидуального проекта; 

– создать условия для формирования умения отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации при работе над учебным проектом / учебным 

исследованием; 

– способствовать развитию умений выявления критериев эффективности деятельности на 

примере деятельности по выполнению индивидуального проекта; 

– содействовать развитию у обучающихся умений оценки и самооценки, навыков 

критического мышления; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 



Содержание 

Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы планирования. 

Электронные средства поддержки планирования. Требования к составлению плана 

выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или учебного проекта). 

Особенности реализации индивидуального и группового проектов. Зачем нужны 

консультации при работе над индивидуальным проектом. Кто такие тьюторы и эксперты. 

Зачем нужны промежуточная оценка и самооценка отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. Как оценить успешность продвижения проекта. Критерии 

успешности продвижения проекта. Взаимодействия с экспертами в процессе выполнения 

проекта и при оценке результата. Возможности открытой экспертизы. Взаимопомощь при 

работе над индивидуальным проектом. Самооценка в работе над индивидуальным проектом 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального проекта. 

Характеризовать разные способы планирования.  

Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки планирования. 

Характеризовать критерии оценивания плана выполнения индивидуального проекта 

(учебного исследования или учебного проекта). 

Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или учебного 

проекта). 

Характеризовать роль тьютора, эксперта в работе по реализации индивидуального проекта.  

Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу выполнения 

индивидуального проекта; предлагать пути их устранения. 

Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. 

Моделировать деятельность по выполнению индивидуального проекта на основе 

разработанного плана.  

Моделировать организацию взаимодействия участников проектной деятельности, которые 

могут участвовать или могут оказывать помощь в выполнении индивидуального проекта. 

Выявлять и формулировать критерии эффективности деятельности по выполнению 

индивидуального проекта. 

Аргументировать основания выбора и сравнивать выявленные критерии эффективности 

деятельности по выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том числе с позиции 

самоанализа коммуникативной и познавательной практики. 

Характеризовать возможности открытой экспертизы. 

Моделировать собственную деятельность по организации экспертной оценки 

индивидуального проекта. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта.  

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка планирования;  

– развивать умение составления бюджета на примере выполнения индивидуального проекта; 

– способствовать формированию ответственности за принимаемые финансовые решения. 

Содержание 



Какие ресурсы необходимы для реализации индивидуального проекта. Бюджет. Статьи 

бюджета. Расчет бюджета.  

Виды деятельности 

Описывать алгоритм составления бюджета. 

Рассчитывать бюджет индивидуального проекта. 

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов. 

Представлять бюджет индивидуального проекта как документ.  

Условия успеха в реализации проекта и возможные риски.  

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка оценки рисков;  

– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

– содействовать осознанию последствий рискованного поведения. 

Содержание 

Что такое риски. С какими рисками может быть связана реализация индивидуального 

проекта. Предупреждение рисков. 

Виды деятельности 

Характеризовать риски и приводить примеры рисков на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы снижения рисков. 

Описывать последствия рисков.  

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка оценки продуктов;  

– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

Содержание 

Что такое продукт индивидуального проекта. Чем и кому может быть полезен продукт 

индивидуального проекта.  

Виды деятельности 

Характеризовать продукты и приводить примеры продуктов на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы создания продуктов. 

Описывать продукты.  

Раздел 5. Защита индивидуального проекта  

Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / учебное исследование) к защите 

и презентовать его. 

Цели обучения 

– способствовать формированию умений анализа достижения поставленных целей; 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования). 

Формы презентации индивидуального проекта. Организация подготовительной работы к 

презентации результатов проектной деятельности. Типичные ошибки и недочеты 

презентаций результатов проектной деятельности. 



Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной деятельности. 

Конкретизировать примерами презентацию индивидуальных проектов в виде учебного 

исследования и учебного проекта. 

Анализировать типичные ошибки и недочеты презентаций результатов проектной 

деятельности. 

Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Защита индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности; 

– способствовать развитию коммуникативных навыков. 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности; 

– обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности; 

– способствовать формированию интереса к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования). 

Презентация результатов индивидуального проекта. Индивидуальный проект: от замысла до 

результата. Оценка и самооценка результатов выполнения: индивидуальный проект и 

личностные приобретения. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном формате. 

Принимать участие в обсуждении / диспуте / дискуссии. 

Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее особенности. 

Анализировать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта: 

анализировать допущенные в ходе выполнения индивидуального проекта ошибки и 

недочеты; выявлять сильные стороны в работе над индивидуальным проектом. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности. 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 

действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее планирование 

осуществления проектов.  

Тематическое планирование 

№ 

у

р

о

Название раздела / темы Ко

л-

во 



к

а 

час

ов 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект  24ч 

1 Что такое индивидуальный проект  4 

2 Как определить тему индивидуального проекта 4 

3 Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / 

учебного исследования) 

4 

4 Виды индивидуальных проектов 2 

5 Основные технологические подходы. 2 

6 Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 2 

7 Подбор противоречивых фактов, интересной информации, 

продумывание проблемных ситуаций 

1 

8 Характеристика и отличительные черты проектов  технической и 

ИКТ направленности 

2 

9 Характеристика и отличительные черты проектов в сфере 

финансовой грамотности. Финансовые составляющие 

индивидуальных проектов. 

1 

1

0 

Характеристика и отличительные черты  проектов в социальной 

сфере 

1 

1

1 

Характеристика и отличительные черты творческих проектов 1 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных маршрутов 15ч 

1

2 

Каким требованиям должен соответствовать индивидуальный 

проект (учебный проект / учебное исследование) 

4 

 

1

3 

Структура проекта 2 

1

4 

Проектный замысел 2 

1

5 

Как составить план работы над индивидуальным проектом 

(учебным проектом / учебным исследованием). 

3 

1

6 

Критерии оценки продуктов проекта 2 

1

7 

Презентация и защита замыслов проектов 2 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 4ч. 

1

8 

Бюджет проекта: что это такое и как его составить  2 

1

9 

Условия успеха в реализации индивидуального проекта и 

возможные  риски 

2 

Раздел 4. Разработка проектного продукта 7ч. 

2

0 

Определение проекного выхода 3 

2

1 

Подготовка продукта проекта 4 

Раздел 5. Защита индивидуального проекта 14ч. 

2

2 

Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / 

учебное исследование) к защите и презентовать его 

4 

 

2

3 

Защита индивидуальных проектов 10 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 4ч. 



2

4 

Рефлексия проектной деятельности 3 

2

5 

Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект» 1 

И

т

о

г

о 

 68 

час

ов 

 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» Планируемые 

результаты освоения курса 

Личностные результаты 

• способность к самостоятельным решениям в области управления 

личными финансами; 

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения 

на финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых 

институтов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём 

взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию 

как условию достижения финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность со сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой 

грамотности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы 

по их достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных 

финансовых целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

финансовых проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации 

финансового характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых 

институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать 

последствия их использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках 

занятий по финансовой грамотности. 

Предметные результаты 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; 

депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель 

инвестиций; страхование; договор на услуги по 



страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой 

случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; 

налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием: 

◊ об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

◊ об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; 

◊ о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для 

семейного бюджета; 

◊ о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

◊ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

◊ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 

граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

◊ об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

◊ об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-

плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

◊ о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, 

способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых 

продуктов. 

Более подробно планируемые результаты обучения представлены в разделе 

«Содержание образования (перечень дидактических единиц» данной учебной программы. 

 

Содержание курса 

Курс финансовой грамотности в 10—11классах состоит из отдельных модулей, каждый из 

которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретический 

материал, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, 

полученные в ходе 

изучения содержания занятия, сформировать практические умения. 

Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы учащийся имел 

возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним 

финансовых задач. Однако пред- 

ставленная последовательность модулей курса не является безусловно заданной. В 

зависимости от логики преподавания, особенностей класса и прочих причин педагог имеет 

право изменять представленную последовательность в оптимальном для выбранной 

ситуации варианте. 

В тематическом плане указано общее количество часов, а также количество часов, 

планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения финансовой грамотности 



требует деятельностного подхода к обучению, при котором знания не 

противопоставляются умениям, а рассматриваются как их составная часть. Знания не 

могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. 

Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность 

обучающимся овладеть начальными умениями в области управления личными финансами в 

целях адаптации к динамично из- 

меняющемуся и развивающемуся миру денежных отношений. 

 

Структура курса «Финансовая грамотность, 10–11 классы» 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизниМодуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Модуль 8 Итоговый контроль по курсу 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

Модуль 1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 4 

Модуль 2 Фондовый рынок: как его использовать для роста 
доходов 

2 

Модуль 3 Налоги: почему их надо платить 1 

Модуль 4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 
попасть в беду 

3 

Модуль 5 Собственный бизнес: как создать и не потерять 3 

Модуль 6 Финансовые мошенничества: как распознать и не стать 
жертвой 

1 

Модуль 7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного 
накопления 

2 

Модуль 8 Итоговый контроль по курсу 1 

 Итого 17 

Рабочая программа курса «Человек в обществе. Гражданин в 

государстве»   

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Личностными результатами являются: мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 



общества, в благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

Метапредметные результаты: умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность; умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способности 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

владении различными видами публичных выступлений; умении выполнять 

познавательные и практические задания. 

 

Предметные результаты: знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания; относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 

Содержание курса 

Введение (2 

часа) 

Тема 1. «Человек» (5 часов) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах человека. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. 

Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка 

личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований. 



Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Тема 2. «Общество» (8 часов) 

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества. 

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного 

развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. Процессы 

глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гума- нитарные 

аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей 

на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XX века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

 

Тема 3. «Духовная сфера общества» (8 часов) 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 

Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Искусство. 

Мораль. Духовная жизнь человека, ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Тема 4. «Социальные отношения» (10 часов) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. 

Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 



Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная опасность 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. 

Итоговое обобщение (2 часа) 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 
часов 

Введение 2 

1 Структура работы по обществознанию 1 

2 Алгоритм написания эссе 1 

Тема 1. Человек 5 

3 Природное и общественное в человеке 1 

4 Понятие истины, ее критерии 1 

5 Мышление и деятельность. Потребности человека 1 

6,7 Решение заданий по теме 2 

 
Общество 

8 

8,9 Системное строение общества. Социальные институты 2 

10 Понятие общественного прогресса 1 

11 Многовариантность общественного развития 1 

12,13 Глобализация. Глобальные проблемы 2 

14,15 Решение заданий по теме 2 

Духовная сфера общества 8 

16 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 1 

17 Наука 1 

18 Образование. Система образования РФ 1 

19 Религия 1 

20 Искусство 1 

21 Мораль 1 

22,23 Решение заданий по теме 2 

Социальные отношения 10 

24 Социальная стратификация и мобильность 1 

25 Социальные группы 1 

26 Этнос. Межнациональные отношения 1 

27 Социальный конфликт 1 

28 Социальные нормы и социальный контроль 1 

29 Отклоняющееся поведение и его типы 1 

30 Семья и брак 1 

31-33 Решение заданий по теме 3 

34-35 Итоговое обобщение 2 

ИТОГО  35 

 

 



Рабочая программа курса «Русское правописание:орфография и пунктуация» 

 

Планируемые результаты 

    ЛИЧНОСТНЫЕ 

сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 

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

многовековой культуре; 

 формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и 
ценить малую родину; 

 посредством выявления языковых особенностей русского языка, формировать 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных 

формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 

ситуации; 

 обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими стилями 

речи; 

 освоение  навыков  научного  мышления  посредством  освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

 приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, 

последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование соответствующих речевых средств. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

 различать виды орфограмм и использовать на письме правила орфографии; 

 находить орфограммы на основе звуко - буквенного, морфемного анализа слова; 

 анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, 

группировать их). 

 пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, словарями 

синонимов, антонимов, паронимов, устаревших слов, иностранных слов); 



 находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением слова; 

 различать морфемы в слове и их значение; 

 объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное 
переосмысление структуры слова; 

 характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор); 

 употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами и стилями речи в 

качестве языковых средств; 

 склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; 

 пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста. 

 производить комплексный анализ текста. 

 различать виды пунктограмм и использовать на письме правила пунктуации; 

 находить пунктограммы в тексте; 

 применять в практике письма пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, 

группировать их); 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 
грамматической синонимии; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие уместность, правильность, 

точность и выразительность речи.           

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

11 класс (34 ч) 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления, 

приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-сообщения, 

электронная почта, телефакс и др.)- 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Пунктуация (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 



Разделы русской пунктуации: 

 1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения (1ч) 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом особенностей предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и 

тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трёх и более частей, и 

выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции.  

Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы учебного 

времени 



1.  
Речевой этикет в письменном 

общении. 2 ч 

2.  

Пунктуация 

Пунктуация как система правил 

расстановки знаков препинания.  

3ч 

3.  
Знаки препинания в конце 

предложения. 
1ч 

4.  
Знаки препинания внутри простого 

предложения  
13 ч 

5.  
Знаки препинания между частями 

сложного предложения. 
8 ч 

6.  
Знаки препинания при передаче 

чужой речи.  
3 ч 

7.  Знаки препинания в связном тексте.  4 ч 

 Всего 34 

 

 

 

Рабочая программа курса «Замечательные неравенства, их обоснование и применение» 

 

 

Планируемые результаты  

1. Личностные универсальные учебные действия   

 Различать основные нравственно-эстетические понятия;  

 Оценивать свои и чужие поступки;  

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом;  

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

 Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие внимательность;  

 Выражать положительное отношение к процессу познания;  

 Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;   

 Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре, дискуссии, доверие к собеседнику.  

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

 Удерживать цель деятельности до получения ее результата;  



 Планировать решение учебной задачи;  

 Оценивать весомость приводимых доказательств и;  

 Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения;  

 Осуществлять итоговый контроль деятельности и пооперационный контроль;  

 Оценивать результаты деятельности;  

 Анализировать собственную работу;  

 Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

 Анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты;  

 Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;  

 Применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

 Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;  

 Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;  

 Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения;  

 Сравнивать разные виды текста;  

 Составлять план текста;  

 Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

 

В результате изучения элективного курса ученик должен знать/понимать: 

 основные понятия, формулы; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу

 и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках на практике. 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

 проводить преобразование числовых и буквенных выражений; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразование 

графиков; 

 решать неравенства, используя свойства функций и их графические представления; 

 доказывать несложные неравенства, выполнять их преобразование; 

 решать неравенства и их системы с применением

 графических представлений; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения, экстремумов 

функции на отрезке; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; 

 решения прикладных задач; 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 пользоваться двумя методами исследования функций: аналитическим и 

алгебраическим; 

Ученик 10 класса  

должен знать:  

• общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах; 

• методы решения неравенств и систем уравнений; 

• основные приёмы и методы решения: уравнений и неравенств с модулем и 

параметрами;  

должен уметь:  

• применять изученные методы и приемы при решении уравнений и неравенств; 

• проводить исследования при решении уравнений и неравенств с параметрами. 

 

Ученик 10 класса научится: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения 

и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем (аналитический и 

графический метод, метод Гаусса, схема Горнера) 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 

Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы  уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами, их системы; 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Программа элективного курса «Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения» рассчитана на два года обучения  10 - 11 классы и содержит следующие темы: 

 

Часть I. Замечательные неравенства. 



Введение.  Предмет, изучению которого посвящен данный курс. Исторические сведения. 

Преемственная связь с базовым курсом школьной математики. Средние величины и неравенство 

Коши. О задачах школьных математических олимпиад. 

Глава 1. Числовые неравенства и их свойства.   

Понятие положительного, отрицательного числа, число нуль. Основные законы сложения и 

умножения действительных чисел. Свойства суммы и произведения положительных чисел. 

Понятие «больше», его геометрическая интерпретация. Понятие «меньше», « не больше» и  «не 

меньше» для действительных чисел и их свойства. Числовые неравенства. 

Тема для дискуссии: «Легко ли определить знак числа или найти наибольшее из двух 

данных чисел, если числа заданы как значения некоторых числовых выражений?» 

Простейшие свойства числовых неравенств. Монотонность функций и числовые 

неравенства. 

Глава 2. Основные методы установления истинности числовых неравенств. Сравнение 

двух чисел – значений числовых выражений по «определению», путем сравнения их отношения с 

единицей, путем сравнения их степеней, путем сравнения их с промежуточными числами (числом), 

метод введения вспомогательной функции, метод использования «замечательных» неравенств. 

Примеры. 

Тема для дискуссии: «Можно ли использовать вычислительную технику (микрокалькулятор) 

для сравнения значений числовых выражений? Ожидания и заблуждения». 

Глава 3. Основные методы решения задач на установление истинности неравенств с 

переменными. Частные случаи неравенства  Коши, их обоснование и применения. Краткое 

введение о применении неравенств с параметрами и об умении подбирать, сочинять и 

обосновывать неравенства с параметрами. Банк-хранилище замечательных неравенств наибольшей 

востребованности. 

Неравенство – следствие. Равносильные (эквивалентные) неравенства. Равносильные задачи 

на доказательство (установление) или опровержение неравенств. Методы установления истинности 

неравенств с переменными: метод анализа, метод синтеза, метод «от противного», метод 

подстановки (метод введения новых переменных), метод оценивания ( усиление или ослабление), 

метод использования тождеств, метод введения вспомогательных функций, метод уменьшения или 

увеличения числа переменных, метод понижения степеней выражений, образующих левую или 

правую части неравенства, метод интерпретаций или моделей (векторных, тригонометрических, 

физических). Примеры. 

Тема для дискуссии: «Самое лучшее из решений. За и против». (Одно и то же неравенство 

может быть установлено несколькими способами. Какой из способов лучше и почему? Каждый из 

участников «защищает» «свой» способ решения задачи, критикует другие решения.) 

Глава 4. Метод математической индукции и его применение к доказательству 

неравенств. Неравенство Коши для произвольного числа переменных. 

 Индукция вообще и в математике в частности. Система аксиом Дж. Пеано. Схема 

применения метода математической индукции. Некоторые модификации метода математической 

индукции, примеры. Две теоремы о сравнении соответствующих членов двух последовательностей 

с помощью сравнения разности или отношения двух соседних членов одной последовательности с 

разностью или отношением двух членов другой последовательности. Примеры. 



Неравенство Коши для произвольного числа переменных. Исторический экскурс. 

Функциональное доказательство неравенства Коши. Примеры. Некоторые неравенства, 

эквивалентные неравенству Коши. 

Тема для дискуссии и самостоятельной работы: «Какое из доказательств лучше и 

почему?». (Существуют десятки вариантов доказательства неравенства Коши, учащимся можно 

поручить разобрать самые яркие и интересные из них, чтобы провести дискуссию на указанную 

тему). 

Глава 5.  Неравенство Коши - Буняковского и его применение к решению задач. 

Формулируется и обосновывается теорема, устанавливающая соотношение Коши – Буняковского и 

дающая критерий реализации этого соотношения в варианте равенства. Примеры. Геометрическая 

интерпретация этого неравенства. Векторный вариант  его записи для n = 2. 

Тема для обсуждения и дискуссии: «Как ввести понятие величины угла между векторами?». 

Глава 6. Неравенства подсказывают методы их обоснования. 

а) Метод Штурма. Примеры. 

б) Использование симметричности, однородности цикличности левой и правой частей 

неравенства. 

в) Геометрические неравенства, устанавливающие соотношения между длинами сторон 

треугольника. 

 Тема для обсуждения и дискуссии: «Многообразие метода подстановки». 

 

Часть II. Средние величины, их свойства и применение. 

Введение. «Средние» в средней школе. Многообразие средних величин. 

Глава 7. Средние степенные величины: соотношения между ними и другие источники 

замечательных неравенств. 

Введение. Средние величины в школьном курсе математики, физики. Многообразие 

«средних». 

а) Средние арифметическое, геометрическое, гармоническое и квадратическое и 

соотношения между ними в случае двух и более параметров. Геометрическая интерпретация. 

Четыре средние линии трапеции. 

Тема для обсуждения и дискуссии: «Сохранится ли соотношение между средними 

величинами (арифметическим, геометрическим, гармоническим и квадратическим), если позволить 

входящим  в них параметрам принимать произвольные действительные значения?». 

б) Среднее арифметико-геометрическое Гаусса и среднее арифметико-гармоническое, их 

существование и свойства. 

в) Симметрические средние. Теорема Мюрхеда. Круговые неравенства и методы их 

доказательства. 

г) Среднее арифметическое взвешенное и его свойства. Координаты центра масс конечной 

системы материальных точек. 



д) Средние степенные и средние взвешенные степенные и их свойства. Примеры. Вывод 

неравенства Коши-Буняковского с помощью тождества Лагранжа. 

Глава 8. Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения. 

Введение. Исторический экскурс. П.Л. Чебышев и его научное наследие. 

а) Неравенство Чебышева: простейший вариант и его обобщение, порожденное понятием 

одномонотонной последовательности. Одномонотонная последовательность как результат 

обобщения понятия монотонных последовательностей и обнаружения некоторой  

«симметричности» выражений, составляющих левую и правую части неравенства Чебышева. 

б) Неравенства, обобщающие как неравенство Чебышева, так и неравенство Коши-

Буняковского. 

Глава 9. Генераторы замечательных неравенств. 

Перечисляются основные способы получения замечательных неравенств, причем как ранее 

уже изученные (идет повторение ранее пройденного), так и совершенно новые. 

а) Свойства квадратичной функции – источник простейших неравенств. 

Тема для обсуждения: «Три доказательства неравенства Коши-Буняковского. Сходства и 

различия». 

б) Неравенство треугольника. 

Тема для обсуждения и дискуссии: «Варианты введения понятия расстояния между двумя 

точками». 

в) Свойства одномонотонных последовательностей – источнок замечательных неравенств: 

1. Свойства двучленных и трехчленных одномонотонных последовательностей. Примеры. 

Свертка двух последовательностей. 

2. Свойства одномонотонных последовательностей произвольной длины и их применение. 

Примеры. 

3. Одномонотонность нескольких последовательностей, их свойства и применения. Примеры. 

4. Обобщения. Итоги. Применения изученных понятий и их свойств к получению новых 

замечательных неравенств. Неравенства, обобщающие одновременно и неравенство Коши-

Буняковского, и неравенство Чебышева. 

г) Неравенство Иенсона. Введение. Историческая справка. Краткий обзор результатов. 

Выпуклый анализ – раздел современной математики. 

1. Свойства центра масс конечной системы материальных точек. 

2. Выпуклые фигуры и выпуклые функции. Надграфик и подграфик функции. Неравенство 

Иенсона и его доказательство. Простейшие примеры применения. 

Теорема о связи свойств выпуклости надграфика или подграфика функции с ее 

выпуклостью или вогнутостью. 

3. Выпуклость фигур и свойства центра масс конечной системы материальных точек. 

4. Исследование функций на выпуклость и вогнутость средствами математического анализа. 

Неравенство Коши-Гельдера и неравенство Минковского. 

Достаточные условия вогнутости и выпуклости функции, заданной на указанном 

промежутке, в терминах ее производных первого и второго порядка. 



Примеры функций, чья выпуклость или вогнутость устанавливается вышеуказанными 

теоремами. Конкретные виды неравенства Иенсона. Неравенство Коши-Гельдера. Неравенство 

Минковского и другие примеры. 

Глава 10. Применение неравенств. Задача Дидоны (упрощенный вариант) и другие задачи 

на оптимизацию. Поиск наибольшего и наименьшего значений функций с помощью 

замечательных неравенств. 

Темами для дискуссий и докладов могут стать решения «знаменитых» задач на поиск 

наибольших и наименьших значений функций. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Числовые неравенства и их свойства 13 

2 Средние величины, их свойства и применение 21 

 

 

Рабочая программа курса «Математические задачи в экономике» 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия   

 Различать основные нравственно-эстетические понятия;  

 Оценивать свои и чужие поступки;  

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом;  

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

 Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие внимательность;  

 Выражать положительное отношение к процессу познания;  

 Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;   

 Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре, дискуссии, доверие к собеседнику.  

 

4. Регулятивные универсальные учебные действия  

 Удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

 Планировать решение учебной задачи;  

 Оценивать весомость приводимых доказательств и;  



 Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения;  

 Осуществлять итоговый контроль деятельности и пооперационный контроль;  

 Оценивать результаты деятельности;  

 Анализировать собственную работу;  

 Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием. 

 

5. Познавательные универсальные учебные действия  

 Анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты;  

 Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;  

 Применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

 Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;  

 Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;  

 Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  

 

6. Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения;  

 Сравнивать разные виды текста;  

 Составлять план текста;  

 Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

 

В результате изучения элективного курса ученик должен знать/понимать: 

 основные понятия, формулы; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу

 и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках на практике. 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

 проводить преобразование числовых и буквенных выражений; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразование 

графиков; 

 решать неравенства, используя свойства функций и их графические представления; 

 доказывать несложные неравенства, выполнять их преобразование; 

 решать неравенства и их системы с применением

 графических представлений; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения, экстремумов 

функции на отрезке; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



                    практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные                     

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; 

решения прикладных задач; 

построения и исследования простейших математических моделей. 

пользоваться двумя методами исследования функций: аналитическим и алгебраическим; 

Ученик 10 класса  

должен знать:  

• общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах; 

• методы решения неравенств и систем уравнений; 

• основные приёмы и методы решения: уравнений и неравенств с модулем и 

параметрами;  

должен уметь:  

• применять изученные методы и приемы при решении уравнений и неравенств; 

• проводить исследования при решении уравнений и неравенств с параметрами. 

 

Ученик 10 класса научится: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения 

и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем (аналитический и 

графический метод, метод Гаусса, схема Горнера) 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 

Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы  уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами, их системы; 

 

Содержание  

Занятия № 1, 2 

Тема: «Кривая производственных возможностей» 

Цель: познакомить учащихся с понятием «кривая производственных возможностей», ее 

сущностью и особенностями; научить их строить и анализировать КПВ и прогнозировать 

экономические ситуации, возникающие в результате использования различных комбинаций 

ресурсов. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 



Занятия № 3, 4 

Тема: «Спрос. Величина спроса» 

Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащимися различные способы решения 

экономических задач по данной теме с использованием следующих математических методов: 

решение уравнений; решение систем уравнений; построение графиков заданных функций. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 

Занятия № 5, 6 

Тема: «Предложение. Величина предложения» 

Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащимися различные способы решения 

экономических задач по данной теме с использованием следующих математических методов: 

решение уравнений; решение систем уравнений; построение графиков заданных функций. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 

Занятия № 7, 8 

Тема: «Рыночное равновесие. Взаимодействие спроса и пред- 

ложения» 

Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащимися различные способы решения 

экономических задач по дан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ной теме с использованием различных математических методов: решение уравнений; решение 

систем уравнений; построение графиков заданных функций. Научить прогнозировать следующие 

экономические ситуации: перепроизводство (товарный излишек) и дефицит. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 

Занятия № 9, 10 

Тема: «ВВП. ВНП» 

Цель: познакомить учащихся с понятиями «валовой внутренний продукт», «валовой 

национальный продукт», «национальный доход» и различными способами их вычисления. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 

Занятия № 11, 12 

Тема: «Налоги. Виды налогов» 

Цель: познакомить учащихся с понятиями «налог», «ставка налога», видами налогов, их 

сущностью и особенностями налогообложения. Доказать важность и необходимость 

существования налоговой системы государства. 

Вид: практическое занятие (работа с тестами). 

Занятия № 13, 14 

Тема: «Налоги. Виды налогов» 

Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащимися экономические задачи по данной 

теме. 



Вид: практическое занятие (решение задач). 

Занятия № 15, 16 

Тема: «Банковская система» 

Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащимися экономические задачи по данной 

теме. 

Вид: практическое занятие (решение задач, работа с тестами). 

Занятия № 17, 18 

Тема: «Кредит. Банковский процент» 

Цель: рассмотреть экономические задачи по данной теме с использованием простых и сложных 

процентов; проанализировать совместно с учащимися ситуации, предложенные учителем, о 

правомерности и разумности использования банковских кредитов, долгосрочных или 

краткосрочных денежных вкладов. 

Вид: практическое занятие (решение задач, анализ ситуаций). 

Занятие № 19 

Тема: «Деньги» 

 

Цель: познакомить учащихся с понятиями «денежная масса», «денежные агрегаты», «уравнение 

обмена Фишера», их сущностью и особенностями. Обсудить составляющие денежной системы 

государства. 

Вид: лекция с элементами беседы. 

Занятия № 20–22 

Тема: «Деньги» 

Цель: решение и анализ задач по данной теме. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 

Занятия № 23, 24 

Тема: «Роль государства в экономике» 

Цель: обсудить с учащимися целесообразность вмешательства государства в экономику; решение 

и анализ задач по данной теме. 

Вид: лекция с элементами беседы; практическое занятие (решение задач). 

Занятия № 25, 26 

Тема: «Прибыль» 

Цель: решение и анализ задач по данной теме; обсуждение совместно с учащимися способов 

увеличения прибыли предприятия. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 



Занятия № 27, 28 

Тема: «Издержки» 

Цель: решение и анализ задач по данной теме; обсуждение совместно с учащимися способов 

уменьшения издержек производства. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 

Занятия № 29, 30 

Тема: «Инфляция» 

Цель: познакомить учащихся с понятиями «инфляция», «темпы инфляции», «виды инфляции»; 

сущностью и особенностями инфляции; рассмотреть и проанализировать совместно с учащимися 

задачи на определение темпа и вида инфляции. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 

Занятие № 31 

Тема: «Инфляция» 

Цель: обсудить целесообразность и неизбежность данного явления в экономике государства.  

Вид: практическое занятие (деловая игра). 

Занятие № 32 

Тема: «Финансовые риски» 

Цель: познакомить учащихся с понятиями «финансовые риски», «управление рисками»; видами 

финансовых рисков, их сущностью и особенностями. 

Вид: лекция с элементами беседы. 

Занятие № 33 

Тема: «Финансовые риски» 

Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащимися задачи по данной теме. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 

Занятие № 34 

Тема: «Итоговое занятие» 

Цель: в решение задач определить, какие практические навыки и полезные умения получили 

учащиеся. 

Вид: практическое занятие (решение задач). 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во часов 

1 Кривая производственных 

возможностей 

2 

2 Спрос. Величина спроса 2 



3 Предложение. Величина 

предложения 

2 

4 Рыночное равновесие 2 

5 ВВП.ВНП 3 

6 Налоги. Виды налогов 3 

7 Банковская система 3 

8 Кредит. Банковский процент 3 

9 Деньги 3 

10 Роль государства в экономике 3 

11 Прибыль 2 

12 Инфляция 3 

13 Финансовые риски 3 

Итого  34 

 

 

Рабочая программа курса «Решение генетических задач» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение  

выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной  деятельности следует выделить три вида 

действий: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется.  

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него;нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся следующие: 

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

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик;контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 



коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения;саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия:моделирование; преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализ;синтез; сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений;доказательство;выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 



разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Общее количество часов – 34. 

1. Введение. 2 часа. 

Теоретический курс. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Методы генетики. Генетическая терминология 

и символика. История генетических открытий. 

2. Моногибридное скрещивание. 6 часов. 

 

Теоретический курс – 1 час. Закономерности наследования генов при моногибридном 

скрещивании, установленные Г. Менделем и их цитологические основы. Промежуточное 

наследование. Анализирующее скрещивание. Множественный аллелизм. Кодоминирование. 

Летальные аллели. 

Практический курс – 5 часов. Решение прямых задач на моногибридное скрещивание. 

Определение вероятности появления потомства с заданными признаками. Определение количества 

потомков с заданными признаками. Определение количества фенотипов и генотипов потомков. 

Решение обратных задач на моногибридное скрещивание. Решение задач на промежуточное 

наследование признаков. Решение задач на определение групп 

  

крови потомков и родителей по заданным условиям. Решение задач на анализирующее 

скрещивание. 

3. Дигибридное скрещивание. 6 часов. 

Теоретический курс – 1 час. Закономерности наследования при дигибридном скрещивании, 

цитологические основы наследования, III закон Менделя. 

Практический курс – 5 часов. Решение прямых задач на дигибридное скрещивание. 

 Решение обратных задач на дигибридное скрещивание. 

4. Полигибридное скрещивание. 4 часа. 

Теоретический курс -1 час. Математические закономерности наследования, используемые при 

решении задач на полигибридное скрещивание. 

Практический курс – 3 часа. Решение задач на нахождение вероятности появления потомков с 

определенными признаками. Определение количества фенотипов и фенотипы потомков. Решение 

прямых и обратных задач на полигибридное скрещивание. 

5. Сцепленное наследование генов. 6 часов. 



Теоретический курс – 2 часа. Закономерности сцепленного наследования. Закон Моргана. Полное 

и неполное сцепление. Цитологические основы сцепленного наследования: в случае коньюгации 

хромосом без кроссинговера; в случае коньюгации и кроссинговера между двумя хроматидами; в 

случае коньюгации хромосом и кроссинговера между одной парой хроматид. Генетические карты. 

Хромосомная теория наследственности. 

Практический курс – 4 часа. Решение задач на сцепленное наследование. Определение количества 

кроссоверных особей в потомстве. Определение вероятности возникновения различных генотипов 

и фенотипов потомков по расстоянию между сцепленными генами. 

6. Наследование, сцепленное с полом. 4 часа. 

Теоретический курс – 1 час. Цитологические основы наследования, сцепленного с 

полом. 

Гомогаметность и гетерогаметность у различных видов живых организмов. Роль половых хро-

мосом в жизни и развитии организмов. 

Практический курс – 3 часа. Решение прямых и обратных задач на сцепление признака с Х-

хромосомой. Решение прямых и обратных задач на сцепление с У-хромосомой. 

7. Взаимодействие неаллельных генов. 4 часа. 

Теоретический курс –1час. Эпистаз:доминантный и рецессивный. 

Комплементарность. Полимерия. 

Практический курс – 3 часа. Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных генов. 

8. Итоговое занятие. 2 часа. 

Самостоятельное решение генетических задач всех видов.Темы рефератов и проектных работ: 

• Генетика: история и современность. 

• Методы изучения наследственности человека. 

• Генетическая медицина: шаги в будущее. 

• Чем опасны близкородственные браки? 

• Изучение и прогнозирование наследования конкретного признака в своей семье. 

• Изучение проявления признаков у домашних питомцев. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ тема Количество 

часов 



1.  Введение 2 

2.  Моногибридное скрещивание 6 

3.  Дигибридное скрещивание 6 

4.  Полигибридное скрещивание 4 

5.  Сцепленное наследование генов 6 

6.  Сцепленное с полом наследование генов 4 

7.  Взаимодействие неаллельных генов 4 

8.  Итоговое занятие 2 

  34 

 

        Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Внеурочная деятельность организуется через 

следующие формы: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный»  

 

Направленность программы «Музыкальный» по содержанию является 

художественно – эстетической, общекультурной. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

-Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

-целостный социально-ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 

 

 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 



-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

-смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты: 

-Сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 



-сформированность потребности общения с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

-развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха),  

 

а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; восприятие музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию;-овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Содержание программы. 

Педагог на занятиях решает 5 групп задач: 

1. координационные; 

2. мышечно-тренировочные; 

3. эстетические; 

4. музыкально-исполнительские; 

5. свободное ориентирование в работе с техникой (микрофонами, магнитофонами, 

фонограммами и т.д.). 

Вокальная педагогика пытается решить эти задачи комплексно. Прежде всего, поющему 

ребенку необходим здоровый, выносливый, высокоуправляемый голосовой аппарат. 

Человеческий голос – огромное богатство, которым надо разумно пользоваться, охранять и 

беречь его. 

Хорошее исполнение, осмысленное пение возможны лишь при условии развития 

музыкального слуха и овладения элементарными певческими навыками: 

Пением надыхании; 

Активной артикуляцией; 



Звуковедением; 

Дикцией; 

Интонированием. 

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. Количество детей 6-8 человек. 

Для работы необходим музыкальный инструмент (фортепиано) и аудиотехника. 

Занятия строятся на основе упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию, 

звукообразование, чистоту интонирования. 

Занятие предполагают подачу материала от простого к сложному и учитывают проведение 

и подготовку вокальных номеров к праздникам и концертам. 

ТЕМА 1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы на год. 

Диагностика. 

 

 

 

ТЕМА 2. Основы певческой культуры, вокалу 

«В гостях у композитора» - слушание классической музыки, романсов и небольших сольных 

партий из опер и оперетт. 

«Знаменитые исполнители» - развивать интерес к вокальному мастерству. 

«Мы учимся петь» - развивать эстетические эмоции. 

«Возможности моего голоса» - развивать вокальные умения на основе небольших песен и 

упражнений для развития голоса. 

«Музыкальная игра» - развитие певческого диапазона. 

«Петь или говорить?» - учить петь спокойно, выполнять упражнения на правильное 

звукообразование. 

«Любимые мелодии» - развитие основ музыкальной культуры. 

«Мы слушаем музыку» - развитие музыкального восприятия детей. 

«Красивое и безобразное» - учить основам вокала и певческой культуре. 

«Музыкальный характер» - учить передавать характер музыки в пении. 

«Мир музыки» - Развивать силу и высоту исполнения звука. 

ТЕМА 3. Сценическая культура 

«Мир сцены» - учить сценической культуре. 

«Я исполняю соло» - учить пользоваться микрофоном. 

«Как я выгляжу» - учить созданию вокального образа. 

«Сценический образ» - учить свободно вести себя на сцене. 

ТЕМА 4. Певческая техника, музыкальный слух 



«Слышим, слушаем, поем» - развитие музыкального слуха. 

«О чем я пою» - развитие дикции. 

«Как правильно дышать» - развитие правильного дыхание во время исполнения песен, 

занятий вокалом. 

«Сопрано или альт» - развитие певческого диапазона. 

 

ТЕМА 5. Создание творческого образа 

Постановка вокальных номеров для праздников, концертов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ТЕМА Кол-во часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Основы певческой культуры. Вокал 18 

3 Сценическая культура 6 

4 Певческая техника, музыкальный слух 6 

5 Создание творческого образа 2 

итого  34 

 

Обшеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность. 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Юные музееведы» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные УУД 
 

Обучающийся научится: 
 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 

• слушать и понимать речь других; 
 

• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 
 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества. 
 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 
 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

ИКТ-компетентность как метапредметный результат 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• различным способам передачи информации; 
 

• квалифицированному клавиатурному письму. 
 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 
 

• группировать звуки по заданному основанию; 
 

• группировать слова по заданному принципу; 
 

• анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней слова; 
 

• подбирать максимальное количество слов с опорой на словарь; 
 

• оценивать уместность употребления слов в тексте; 

 

• определять наличие изученных орфограмм в словах; 
 

• объяснять написание слов, соотносить звучание и написание слова; 
 

• анализировать уместность использования средств устного общения в разных 

речевых ситуациях; 
 

• использовать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• использовать в практической деятельности слова с противоположным и близким 

значением, изобразительные, выразительные средства языка; 
 

• работать с различными видами словарей. 
 

Личностные результаты: 



 

У обучающихся будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
 

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, язык, историю. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 

• чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
 

• эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости; 
 

• основных моральных норм и ориентации на их выполнение. 
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД 
 

Обучающийся научится: 
 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 

• различать способ и результат действия; 
 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников,  

родителей. Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  

его оценка учета характера сделанных ошибок. 

 

Познавательные УУД 
 

Обучающийся научится: 
 



• применению методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
 

• извлечению необходимой информации из прослушанных и прочитанных текстов 

разных жанров; 
 

• установлению причинно-следственных связей, построению логической цепи 

рассуждений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения.  

Цели и задачи занятий по программе «Юные музееведы». Основные понятия и термины в 

музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция и др.). 

Становление и развитие государственно-общественной системмузейного дела. Опыт 

успешной деятельности объединений обучающихся в краеведческих музеях 

образовательных учреждений. 

 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск 

основных понятий и терминов музейного дела; составление словаря музейных 

терминов; викторина «Кто больше назовёт музейных терминов?»; составление 

кроссворда на тему музея (вместе с родителями). 

 

2.Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина 

 

Современное понимание термина «музееведение». Законодательные акты, 

регулирующие музейное дело в Российской Федерации. Положение о музее в 

образовательном учреждении. Устав самодеятельного объединения юных музееведов. 

Права и обязанности юных музееведов. 

 

Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных актов, 

регламентирующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и доработка 

устава объединения юных музееведов. 

 

3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. 



 

Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие 

 

«социальный институт». Основные социальные функции музеев. Социальная функция 

школьного музея. 

 

Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура 

краеведческого школьного музея и деятельность его подразделений. 

 

Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей своего города или 

района; домашнее задание: по итогам экскурсии определить в своей рабочей тетради 

социальные функции музея. 

 

4. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от Античности до 

конца XVIII в.) 

 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирования в античную эпоху. Древняя 

Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания Древнего 

Рима. Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и их сокровищницы; светские 

сокровищницы и частное коллекционирование). 

 

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи 

Возрождения (студиоло, антикварии, кунсткамеры). Естественно-научные кабинеты 

XVI-XVII вв. Художественное коллекционирование в XVIIв. Зарождение науки 

музеографии. 

 

Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование концепции публичного музея. Музеи 

и картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции. 

 

 Практическая работа:  просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск 

сайтов и знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); 

домашнее задание: подготовка совместно с родителями реферата (проектная работа – 

презентационное сообщение об одном из известных зарубежных музеев (по выбору 

детей)). 

 

5. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII – первая 

половина XIX в.) 



Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII – первой четверти XVIII в. 

Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты 

учебных и научных учреждений. Алтайский Краеведческий музей. 

Коллекционирование в России в конце XVII – первой половине XIXв. 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны; 

поиск сайтов и знакомство с ними через них с известными отечественными музейными 

собраниями; домашнее задание: самостоятельная подготовка проектной работы об 

одном из известных музеев России (по выбору детей), защита проекта. 

6. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей. 

Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в 

Российской Федерации. Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. 

Взаимодействие государственных музеев с частными и общественными. 

                 Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда 

развития, обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности 

деятельности школьного краеведческого музея. План работы школьного краеведческого 

музея (планы образовательной, экскурсионной, воспитательной, поисковой и научно-

исследовательской работы). Отчёт о деятельности школьного музея. 

Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного музея и 

составлении отчёта о выполнении плана работы.               

  Фонды музея. Работа с фондами. 

Определение понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», «музейный 

предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа работы 

школьного краеведческого музея. Научная организация фондов музеев. Состав и 

структура музейных фондов. Пополнение фондов школьного краеведческого музея. 

Использование фондов для организации выставочной работы и проведения экскурсий. 

Учёт фондов школьного музея. Принципы организации фондовой работы в школьном 

краеведческом музее.               

Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; 

составление учётной карточки экспоната школьного музея. 

8. Музейная экспозиция и её виды. 

Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», 

 

«тематическая структура», «экспозиционный комплексы» и др. Экспозиционные 

материалы (музейные предметы, копии, тексты, фотокомментарии, указатели и др.). 

Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, исторические 

отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические музеи, музеи-

заповедники, музеи под открытым небом и т.д.). 

Экспозиии (постоянные и временные, тематические) в школьном краеведческом музее. 

Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции 

музея по учебным дисциплинам и к памятным датам. 



Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции школьного 

музея по учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятное дате. 

 

9. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея. 

 

           Музеи как современные научные и исследовательские центры. Основные 

направления научно-исследовательской деятельности: разработка научной 

концепции музея; комплектование фондов; изучение музейных предметов и 

коллекций; хранение и охрана фондов; реставрация, музейная педагогика, социально-

психологические исследования; исследования в области истории, теории и методики 

музейного дела. 

 

Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 

 

Практическая работа: участие в поисково-исследовательской деятельности 

школьного краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его 

деятельности; выполнение индивидуального поисково-исследовательского задания. 

 

10. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 

           Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и 

функции выставки школьного краеведческого музея. Классификация выставок. 

Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, 

переносные или выездные).               

  Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в 

школьном краеведческом музее; домашнее задание: посещение совместно с 

родителями выставки в своём районе, составление паспорта выставки. 

 

11. Культурно-образовательная деятельность музея. 

 

Культурно-образовательная деятельность и её основные формы. Цели, задачи и 

специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные требования: 

высокий теоретический и методический уровень, актуальность и занимательность, учёт 

возраста и интересов участников, опора на экспозицию. 

 

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты 

образовательных экскурсий. Особенности культурно-образовательной 

деятельности школьного музея. 

 



Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских 

краеведческих заданий в ходе экскурсии в музей (поиск информации по интересующей 

проблеме на стендах экспозиции, формирование вопросов по проблеме экскурсовода и 

т.д.). 

 

12. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. 

 

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой 

работы, связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской работы 

учащихся (краеведческие походы; экспедиции; работа в библиотеке, государственном 

музее, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 

документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов). 

 

Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному 

оформлению результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды 

оформления работы: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного 

исследования. 

 

Практическая работа: составление программы поисково-собирательской деятельности 

и её проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской работы 

(работа в библиотеке, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование артефактов, поиск и 

сбор экспонатов). 

 

13.  Организация краеведческой работы в экспедициях. 

 

Понятие «краеведческая экспедиция». Индивидуальное краеведческое задание и 

программа его выполнения в экспедиции. Формы выполнения краеведческих 

исследований в экспедиции: индивидуальные, звеньевые и коллективные. Права и 

обязанности краеведа-исследователя при выполнении поисково-исследовательских работ. 

Требования к соблюдению научной культуры и этики исследовательской деятельности. 

Требования по обеспечению личной гигиены и техники безопасности в 

экспедиции. 

Практическая работа: составление программы выполнения индивидуального 

краеведческого задания в экспедиции; оформление (ведение, заполнение) дневник 

индивидуального краеведческого исследования непосредственно в экспедиции; 

самоанализ результатов выполнения индивидуального краеведческого задания. 

 



14. Подготовка и проведение итогового мероприятия. 

Подведения итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого 

участник экспедиции, его вклада в общее дело. 

Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; 

подготовка докладов; оформлений экспозиций и выставок; подготовка 

презентационных материалов и видеофильма; проведение школьной краеведческой 

конференции по итогам летней экспедиции 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНО –ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

 

№ п/п  

Название раздела 
 

количество часов  

всего теория практика 

 

1 

 
Вводное занятие. Основные понятия и термины 

музееведения. 

2 1 1 

2 Что такое музей? Музееведение как научная 

дисциплина. 

2 1 1 

3 Роль музея в жизни человека. Основные 

социальные функции музеев. 

2 1 1 

4 История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование (от Античности до конца 

XVIII в.) 

5 5  

5 История музейного дела в России. 

Коллекционирование (конец XVII – первая 

половина XIX в.) 

5 4 1 

6 Музейная сеть и классификация музеев. 

Школьный краеведческий музей. 

5 4 1 

7 Фонды музея. Работа с фондами. 3 2 1 

8 Музейная экспозиция и её виды. 2 1 1 

9 Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея. 

1 

10 Выставочная деятельность музея. Классификация 

выставок. 

1 

11 Культурно-образовательная деятельность музея. 1 

12 Научно-исследовательская и поисковая 

деятельность музея. 

3 2 1 

13 Организация краеведческой работы в 

экспедициях. 

3 2 1 

14 Подготовка и проведение итогового мероприятия. 2 2 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

дополнительного образования 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  по    волейболу 

являются следующие умения:  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами освоения учащимися  содержания программы по волейболу   

являются следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения;  

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

Предметными результатами  освоения  учащимися  содержания программы по волейболу  

являются следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры;  

излагать факты истории развития волейбола   характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

представлять выбранный вид спорта  как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;  

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств;  

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять  

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными игроками 

, выделять отличительные признаки и элементы. 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общая физическая подготовка  (развитие быстроты, ловкости, силы,  

выносливости, гибкости).  

 1. Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий. Понятие о предварительной и исполнительной командах. 

Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по 



одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. Обозначение шага на месте. 

Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в движении.  

 2. Гимнастические упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения 

выполняются на месте и в движении.  

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях.  

 Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В различных 

исходных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лежа - поднимание 

и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища.  

 Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих ногах и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями.  

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на 

плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.  

 3. Гимнастические упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - 

поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на другую перед собой, 

над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в 

движении. Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча. Упражнения на 

снарядах (перекладина, брусья, кольца, гимнастическая стенка массового типа) – висы, упоры, 

размахивания в висе и упоре, подтягивание; лазание по канату. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и 

наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.  

 Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с 

вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полу 

приседе.  

Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара о 

землю, в стену.  Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в движении.  

 4. Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной 

стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты. Упражнения на батуте.  

 5. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию: «Гонка мячей», «К своим флажкам», «Салки» 

(Пятнашки»), «Крабы», «Ловкие ребята», «Невод», «Волк во рву», «Запрещенное движение», 

«Метко в цель», «Подвижная цель», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», 

«Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Перетягивание каната», «Катающаяся мишень», «Быстро поместам», Пионербол»  и т.д. 

 Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, 

бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.  

 6. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30,60,100,400,500,800 м. Кроссы от1000 до 3000 

м. (в зависимости от возраста). 



 Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки. 

Метание малого мяча на дальность и в цель.  

7. Спортивные игры. Гандбол, баскетбол, футбол: овладение элементарными 

техническими и тактическими навыками игры. 

 Специальная физическая подготовка. 

 1. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. 

По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: 

стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, 

медленного бега, подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные 

игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и т.д.  

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером 

за овладение мячом.  

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон 3-5 градусов. Бег 

змейкой между расставленными в различном положении стойками; неподвижными или медленно 

передвигающимися партнерами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Подвижные игры типа «Салки по 

кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т.д.  

 Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег 

быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с обычного бега на бег 

спиной вперёд и т.п.). 

 Бег с изменением направления (до 180 градусов). Бег с изменением скорости: после 

быстрого бега резко замедлить его или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или 

другом направлении  и т.д. «Челночный бег»: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 и т.п. «Челночный бег», но 

отрезок вначале пробегается лицом вперед, обратно спиной вперёд и т.д (варианты).  

  Выполнение элементов техники в быстром темпе.  

 2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  

Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги, 

штанга для подростков и юношеских групп весом от 40 до 70% веса спортсмена) с последующим 

быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. 

Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с 

отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. 

Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх или рывком на 7-10 м. Беговые и 

прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, эстафеты с элементами бега, 

прыжков, переносом тяжестей. Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер 

толчком одной и двумя ногами. Впрыгивание на гимнастические маты (с постепенным 

увеличением высоты).  Подвижные игры типа «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», «Прыжковая 

эстафета» и т.д.  

 Броски набивного мяча на дальность. 

3. Упражнения для развития специальной выносливости. 



 Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. Переменный бег (несколько 

повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью.  

  Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения.  

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом.  

 4. Упражнения для развития ловкости.  

 Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе. 

Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры типа «Живая цель», «Салки мячом», «Ловля 

парами» и др. 

Теоретическая  и психологическая подготовка 

  1. Физическая культура и спорт. Обзор развития вида спорта. Правила соревнований 

(понятие о физической культуре и спорте; физическая культура и спорт, как средство 

всестороннего развития личности; возникновение и развитие олимпийского движения; правила 

соревнований, обязанности и права участников соревнований; правила поведения на соревнованиях 

…) - 1 час.  

2. Личная и общественная гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль (значение и 

содержание врачебного контроля при занятиях; сущность самоконтроля и его роль при занятиях 

спортом; дневник самоконтроля;…) -  1час. 

 

 

3. Понятие спортивной тренировки (значение систематических занятий физическими 

упражнениями для здоровья; понятие об общей физической подготовке; структура учебно-

тренировочного занятия, построение и содержание разминки; цель домашних заданий; 

воспитание необходимых качеств спортсмена; физические упражнения, как средство 

профилактики нарушения осанки) – 1 часа. 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека (общее понятие о 

системах кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения) – 1 час. 

Требования регулярного посещения занятий. Четкое выполнение требований тренера-

преподавателя. Воспитание опрятности. Коллективное выполнение общественно-полезного труда. 

Преодоление трудностей во время изучения сложных упражнений и технических приемов. Игра 

при зрителях. Воспитание трудолюбия. Воспитание честности. Подчинение поступков разуму. 

Привитие бережного  отношения к общественной собственности. 

Тематическое планирование 

  

№ 

урока Тема 

Кол-во часов 

 



1 Техника волейбола 2 

3 Основы техники волейбола 1 

4 Техника передачи мяча 4 

5 Основы техники волейбола 3 

6 Техника приема мяча 3 

7 Основы техники волейбола 1 

 8 
Обучение  техники нижней прямой 

подачи мяча 

1 

 9 
Обучение технике верхней  передачи 

мяча двумя руками 

1 

10 

Реализация в играх умений, 

приобретенных  в тренировочных 

занятиях 

1 

11 
Обучение  техники нижней прямой 

подачи мяча 

2 

12 

Реализация в играх и в контрольных 

испытаниях умений, приобретенных в 

тренировочных занятиях 

1 

        

13 

Обучение  техники нижней боковой 

подачи мяча 

1 

        

14 

Обучение технике приема мяча сверху 

двумя руками 

1 

        

15 

Закрепление техники передачи мяча 

сверху двумя руками 

1 

        

16 

Реализация в играх и в контрольных 

испытаниях умений, приобретенных в 

тренировочных занятиях 

1 

        

17 

Обучение  техники нижней боковой 

подачи мяча 

1 

        

18 

Обучение технике отбивания мяча 1 

        

19 

Реализация в играх и в контрольных 

испытаниях умений, приобретенных в 

тренировочных занятиях 

1 

20 Закрепление нижней прямой подачи 1 

21 Закрепление техники передачи мяча 

сверху двумя руками 

1 



22 Реализация в играх умений, 

приобретенных  в тренировочных 

занятиях 

1 

23 Техника приема мяча 2 

24 Основы техники волейбола 2 

итого  34 

 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наследники веков» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, гражданское и этнокультурное самосознание, основанное на свободном 

принятии ценностей многонационального российского общества;  

- уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, народу, своей семье; 

гуманное, толерантное отношение к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, межличностной 

культуры общения и самоопределения ценностей в социокультурном российском обществе;  

- мотивация к развитию творческих способностей и самовыражение личности в этнокультурных и 

общероссийских традициях и культурных нормах.  

-  осознание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. 

 

Метапредметные результаты определяются кругом универсальных учебных действий  разного 

типа (регулятивных, познавательных, коммуникативных), которые успешно формируются 

средствами данного предмета:  

- освоение и овладение культуросообразными способами выполнения универсальных учебных 

действий;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в области духовно-

нравственной культуры народов России;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации об элементах культур народов России в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения, мнений, убеждений и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной коллективной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты нацелены на решение, прежде всего, следующих задач:  

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 

культуре, этнокультурах формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия 

учащимися своего способа действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого 

действия, соответствующим определенной этнокультурной традиции;  

- использование полученных знаний в практической деятельности, способность к работе с 

информацией, представленной разными средствами;  

- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края, 

республики; при этом благодаря влиянию семьи, родственников, друзей, эмоционально 

окрашенному восприятию природной среды и социального окружения наполняются 

конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

                Содержание программы 

 

1. Общая физическая подготовка. 

1.1 Правила выполнения самостоятельных занятий ОФП. Предупреждение 

травматизма. Подбор заданий для самостоятельных занятий. Гигиена и 

закаливание. 

1.2 Упражнения и игры на развитие быстроты и выносливости. 

1.3 Упражнения и игры на развитие скоростно-силовых качеств. 

1.4 Упражнения и игры на развитие ловкости и силы. 

1.5 Командные игры. 

 

2. Строевая подготовка. 

2.1 Обязанности командиров отрядов в организации и управлении строем. 

2.2 Строевая выучка. Построение в одну, в две шеренги по звеньям. 

2.3 Сигналы управления строем. 

2.4 Движение строем, поворот в движении, размыкание и смыкание строя. 

2.5 Исполнение песни в строю, отдание воинской чести во время движения отряда. 

2.6 Выход из строя и поход к начальнику, возврат в строй. 

 

3. Юнармейцы-разведчики. 

3.1 Ориентирование на местности без карты. Определение направления на 

стороны горизонта. Измерение расстояний. 

3.2 Движение по азимуту. 

3.3 Составление схемы местности и нанесение цели на схему. 

3.4 Чтение топографических знаков. Изображение местных предметов и рельефа. 

3.5 Измерение расстояния различными способами. 

3.6 Организация движения по азимуту. 



 

4. Юнармейцы-санитары. 

Главная задача - научить оказывать первую медицинскую помощь при разных 

ситуациях. 

4.1 Личная и общественная гигиена. 

4.2 ПМП при травмах и несчастных случаях. 

4.3 Понятие раны. Виды ран. 

4.4 Кровотечения. Виды и признаки, способы временной остановки кровотечения. 

4.5 Перевязочный материал. Повязки: основные виды, правила. 

4.6 Ушибы, растяжения связок и ПМП при них. Закрытые и открытые переломы 

костей, их признаки. ПМП при переломах. 

4.7 Понятие о шинах. Правила переноса пострадавших на руках, на носилках, с 

помощью подручных средств. 

4.8 Понятие об ожогах и обморожения, ПМП при них. ПМП при тепловом и 

солнечном ударах, поражение электрическим током. Первая помощь 

утопающему, способы искусственного дыхания. 

4.9 ПМП при инфекционных заболеваниях, меры их предупреждения. Пищевые 

отравления, ПМП при них. 

4.10 Профилактика травматизма. Основные правила техники безопасности. 

4.11 Лекарственные травы, их значение, назначение. Основные виды растений 

родного края, их использование. Умение собирать лекарственные травы. 

5. Огневая подготовка. 

5.1 Стрельба из пневматической винтовки из положения: лежа, стоя, с колена. 

5.2 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

5.3 Снаряжение магазина. 

5.4 Основы и правила стрельбы. 

5.5 Скоростная стрельба. 

 

6. Основы туристической техники. 

6.1 Ориентирование в туристическом походе. 

6.2 Организация бивуачных работ. 

6.3 Разведение костра. 

6.4 Работа с палаткой. 

6.5 Способы преодоления препятствий во время маршрута. 

           Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1. Формирование отряда юнармейцев. Заполнение анкет 

для гос.реестра. 

1 

2. Знакомство с присягой  юнармейцев 1 

3. Всероссийский День здоровья . Осенний кросс 

Митинг « Мир без насилия» 

1 

4. Игра по минифутболу   1 



5. Подготовка по юнармейским навыкам ( элементы 

строевой подготовки) 

1 

6. Встречи-онлайн с участниками локальных конфликтов 

(в рамках года Памяти и Славы). 

1 

7. Изучение элементов  строевой подготовки 1 

8. ОФП команды юнармейцев. ( занятия в спорт/зале)) 1 

9. День героев Отечества. «Нет в России семьи такой, где б 

ни был памятен свой герой» - урок мужества 

1 

10. Участие команды в школьной игре по волейболу 1 

11. Формирование младшего отряда Юнармии 1 

12. Присяга на базе школы.( с/зал) 1 

13. Уставные беседы ( с военнослужащими). Урок 

Мужества « Герои России» 

 

1 

14. Подготовка команды  к маршу « Бессмертный 

полк».Репетиции , отработка строевых элнментов.ОФП 

команды юнармейцев. 

1 

15. Митинг Памяти.Бессмертный полк.(открытие 

колонны)Уроки мужества. 

1 

16.  « Военная техника» 1 

17. Отработка навыков силовой подготовки.  1 

18. Акция «Свет в окне» - оказание помощи в уборке 

территории у памятника. 

1 

19. Волонтерство на празднике 9 мая  1 

20. Участие в проекте « Школа командиров»  

Создание пробных проектов 

1 

21. Сдача ГТО. 1 

22. Почетный караул во время проведения митингов у 

памятника воинам-освободителям. 

1 

24 Выступления отряда в школьных мероприятиях.  2 

25 Тематические беседы, посвященные Дням воинской 

славы России и памятным датам . 

3 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

• воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни;  

• воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

• формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья;  



• содействие осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, поселке, стране; 

воспитание активной гражданской позиции;  

• воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование отношения к социальному 

служению как к норме жизни;  

• создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества;  

• развивать активную деятельность;  

• формировать общественную активность, реализацию в социуме; 

• формирование  ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Обучающийся получит возможность научиться. 

Метапредметные:  

 формирование первичных организаторских умений и навыков;  

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде;  

 развитие уверенности в себе;  

 дальнейшее формирование организаторских умений и навыков, развитие лидерских качеств;  

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми различных социальных 

категорий; 

 развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей деятельности 

Предметные:  

 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм;  

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел;  

 обучение основам работы с различными видами информации;  

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными технологиями;  

 расширение навыков работы с информацией;  

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных категорий (пожилые 

люди, инвалиды). 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел. 1 Из истории волонтерского движения в мире и России. 

История волонтерского движения в России и за рубежом. Волонтерское движение в Амурской области. 

Происхождение понятия «волонтер», «доброволец». Влияние волонтерской деятельности на обучающихся. 

Мотивация добровольческой деятельности. Роль волонтерства в личном развитии волонтера. Выражение 

гражданской позиции. Социальное взаимодействие. Реализация творческого потенциала.  

Раздел 2. Основы проведения социальных дел. 



Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций и благотворительных акций. Определение 

круга людей, нуждающихся в заботе и внимании - это инвалиды,  пожилые люди. Оказание адресной 

помощи, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. Участие во всероссийских 

акциях в течении года. 

Раздел 3.  Спорт и здоровый образ жизни. 

«Спорт и здоровый образ жизни» - пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом. 

Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования подростков. Виды зависимостей. Химическая  

(алкоголизм, наркомания, табакокурение) зависимость. Влияние курения на организм человека. Влияние 

алкоголя на организм человека. Умение отказываться. Возможные способы отказа от нежелательного 

действия. Отработка навыка отказа от действий опасных для здоровья, жизни и благополучия человека. 

Разработка и проведение игр по профилактике алкогольной и никотиновой зависимостей.  

Раздел 4. Наглядная агитация. 

«Наглядная агитация» - привлечение внимания общественности к проблемам экологии, привлечение 

внимания жителей к проблемам чистоты поселка, нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 

Выпуски стенгазет, буклетов, листовок, проведении акций. 

Раздел 5. Информационные технологии в работе волонтеров. 

Проектная деятельность. Защита проектов. Информационный буклет. Принципы создания и оформления 

информационных буклетов. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, логическая схема буклета. 

Технические и дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества. Листовка. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Основы волонтерской деятельности 5 

3 История развития волонтерства 2 

4 Направления волонтерской деятельности в школе 1 

5 Основные принципы добровольной помощи 2 

6 Разнообразие форм социальной помощи 1 

7 Трудности волонтерской деятельности 5 

8 Игра- дискуссия «Я –волонтер» 1 

9 Волонтерское движение в школе 3 

10 Выбираем лидера. Что должен знать лидер 1 

11 Выбираем направление работы объединения 1 

12 Формируем имидж волонтерского объединения 1 

13 Работаем в команде – главный успех в деятельности 1 

14 Социальный квест «Если можешь - помоги» 1 

15 Наши мероприятия: от идей – к действию 1 

16 Популяризируем волонтерское движение 3 

17 Рука помощи» -   Проводим волонтерское 

мероприятие  

 

2 



18 Взаимодействуем с другими школьными 

организациями  

 

2 

19 Урок-игра «Мы команда добрых дел»  

 

2 

Итого  37 ч 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ «Родинская СОШ» была открыта в 1936 году, в 1988 году начало 

функционировать новое здание. 

В МКОУ «Родинская СОШ » Шипуновского района обучается 118 обучающихся. 

 11 классов-комплектов.  

Воспитывающее пространство школы представляет собой многоуровневую открытую 

систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому участнику образовательного 

процесса: ученику, родителю, учителю, социальным партнерам, администратору. 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему социальных 

проектов, традиционных и новых мероприятий, ключевых дел для всех участников 

образовательного процесса в рамках следующих направлений: гражданская активность, 

военно-патриотическое направление, личностное развитие, информационно - медийное в 

рамках РДШ, юнармейское движение, волонтерская деятельность.  

Основными традициями воспитания в МКОУ «Родинская СОШ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов, торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Результатом целенаправленной работы по выявлению и развитию 

способностей, обучающихся является их участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня, где они становятся дипломантами и призёрами, 

получая общественное и личностное признание. 

Школа имеет собственные печатные и электронные периодические издания для 

разных возрастных групп, медиацентр.   

Социальными партнёрами МКОУ «Родинская СОШ» библиотека, сельский ДК, 

детский чад «Колосок», СПК имени Гринько. Тесное взаимодействие с социальными 

партнёрами способствует подготовке обучающихся к осознанному выбору профессии. 



Процесс воспитания в МКОУ «Родинская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности, обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность воспитания как условия его 

эффективности.  



 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Программы воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов:  

 Основная общеобразовательная программа образования;  

МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) 

являются сельскими школами, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 

122 человека, численность педагогического коллектива – 39 человек. Обучение ведётся с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. В процессе воспитания сотрудничаем с сельскими 

домами культуры, администрацией  сельского совета, сельской библиотекой. 

В школе традиционно сохранена система дел, которые носят общешкольный характер. 

Они занимают важное место в структуре школьной жизни, укрепляют традиции, несут 

дополнительную информацию, расширяют кругозор учащихся, развивают творческие и 

интеллектуальные способности, формируют активную жизненную позицию. Одной из 

лучших форм для сплочения классного, школьного коллектива является проведение 

коллективных творческих мероприятий: 

 День знаний 

 День учителя 

 День народного единства 

 «Молодежь за ЗОЖ» 

 Новогодний квест 

 Смотр строя и песни 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Международный женский день 

 «Георгиевская ленточка» 

Созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система работы 

школы по данному направлению предоставляет возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор. 

На основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 

кадрового обеспечения школы осуществляется внеурочная деятельность по пяти 

направлениям: социальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное, общеинтеллектуальное. 

Другой особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

интеграция с содержанием деятельности Общероссийской общественно- государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское 

движение школьников, РДШ), созданной Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. Целями 

РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 



- создание условий для самопознания, саморазвитияи самореализации подрастающего 

поколения согласно возрастным потребностям и 

интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 

Процесс воспитания в МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская СОШ) основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Родинская СОШ» (филиалы Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская СОШ являются следующие: 

 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 



 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ «Родинская СОШ» 

(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты. В воспитании детей юношеского 

возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

 



Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт  самостоятельного приобретения  новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 



6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) 

используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума, в том 

числе в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не уходит на каникулы» и 
«РДШ – территория самоуправления». 

 проводимые для жителей села/района и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную   

заботу   об   окружающих:   «День   пожилого   человека»,  акция 

«Бессмертный полк» и др.). 

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч. «Днях единых действий» РДШ, 
посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

 



На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы школы : «День знаний», «День Учителя», «День самоуправления», «Малые 

школьные Олимпийские игры», «День матери», «Новогодние утренники», 
конкурсные программы в Новогодние праздники, «День Победы», выпускные вечера, 

предметные недели, общешкольные линейки и др. 

 

 Церемония награждения победителей школьного конкурса «Лучший класс», «Лучший 

спортсмен» (по итогам года) учащихся за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Размещение их фотографий на стенде школы «Ими гордится школа». 

Еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, Парламент, 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за оборудование, ответственных за приглашениеи 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 



совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

 спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 



           регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,                    

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение 

 разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Наполнение модуля 

 

«День сюрпризов». 

Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 человек). Это может быть 

викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа «Джинсовая вечеринка» и 

др. 

Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз 

для всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством 

игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои 

действия. 

Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное 

время. Проект «Каникулы в школе» несет минимальные затраты и полное участие всех 

детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности. 

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Школы и учителями- предметниками. 



Проект «Вместе» реализуется в течение учебного года органом ученического 

самоуправления и учителями начальных классов. Ребята из органов ученического 

самоуправления выступают в роли организаторов проведения акций и мероприятий, привлекая 

учащихся 1-4 классов и педагогов к участию в проекте. Совместные дела могут быть разными: 

вместе играем, вместе читаем, вместе готовим, вместе делаем праздничные открытки и т.д. 

«Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на электронную 

почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на развитие 

ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека, способствует 

сплочению детей и родителей, установлению партнерских доверительных отношений с 

семьями, сотрудничеству с родителями. 

«Вступление первоклассников в детскую организацию»: торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. 

Организуется в сотрудничестве первого и одиннадцатого классов школы. 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, 

увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на 

настроение всего класса. 

Проект «Открытая библиотека». Предполагает организацию 

пространства, где дети и педагоги на переменах читают книги или журналы, куда приносят 

книги из дома, берут домой и возвращают лежащие в свободном доступе книги, 

оставляют отзывы о прочитанной книге, участвуют в выборе книги месяца, собирают 

книги для детского дома и т.д. Участие ребенка в таком проекте позволит ему 

приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, 

научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть 

акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. 

Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 

поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции 

– она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной 

договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать 

всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 

этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции 

раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому 

оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т.п. 

Операция «Малышок». Установление шефства школьников над детским садиком. По 

договоренности с администрацией садика педагог и школьники время от времени 

проводят для детей различные акции, например: 

- разбивка цветочных клумб; 

- строительство снежного городка (горки, крепости, снеговиков); 

- проведение рождественского утренника; 

- проведение игр-викторин; 

- постановка сказочного представления и т.п. 

Организация и проведение праздников и игровых программ: 



- «Новогодний калейдоскоп» 

- «В стране дорожных знаков» 

- «Мисс март» 

- «Рыцарский турнир» 

- «Дыхание лета» 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Наполнение модуля 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальная деятельность. «Юный химик», «Занимательный 

английский», направленные на формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности, развитие позитивного отношения к 

общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию, 

повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики», «Мир танца» формирующие 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира, формирование представления о 

духовных и нравственных ценностях, развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волшебный 

квиллинг», «Вытынанки», «Умелец», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленны на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 



Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности 

 «Волейбол»,«Баскетбол», «Черлидинг» направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

«Школа волонтера», «Наследники веков», направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 

класса, школы, села, страны. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 



школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

Наполнение модуля: 

 

 Занимательные уроки и пятиминутки: урок - деловая игра, урок – путешествие, 

урок мастер-класс, урок-исследование и др. 

 Учебно-развлекательные мероприятия: конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? 

Когда?». 

 Различные квесты, все станции которых связаны единой темой, в основе работы 

станции лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в 

зависимости от качества выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются 

случайным образом, являются разновозрастными, в командах старшие помогают 

младшим выполнять свою часть задания; 

  Уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических 

часа. Основные методы обучения на данных уроках частично- поисковый и 

исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе 

материала, выходящего за рамки школьной программы. Данные уроки, 

обучающиеся выбирают на основе своих интересов накануне погружения. В день 

погружения учащийся может посетить два урока-лаборатории. Уроки проводятся 

отдельно для начального уровня. На уроках формируются разновозрастные группы. 

  Проект «Открывая образование». Через данный проект, осуществляется 

переход от классно-урочной системы к личностно открытому образованию. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в 

окружающем социуме: в парке, на улицах , в детском саду, в музеях, школе 

искусств, районной детской библиотеке. Пространство окружающего социума 

становится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных 

проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь 

обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми. 

  Мини-экспедиция «Раз травинка, два травинка...» по природным тропам в 

районе нахождения школы. Эта однодневная экспедиция проводится раз или 2 

раза в четверть. Она знакомит детей с природными особенностями их региона, 

возможностями охраны и предупреждения рисков гибели водоемов, лесов, 

животных. Может быть сопряжена с установлением по ходу следования табличек 

с информацией о растениях или животных края, со сбором мусора и т.д. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

На уровне школы: 

 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; через работу 

постоянно действующего школьного актива, объединяющего активистов школы для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 

- через деятельность творческих объединений, министерств, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

На уровне классов: 

 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(мэров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (учебный сектор, культмассовый сектор, спортивный сектор, 

сектор знаний, трудовой сектор, сектор правопорядка, пресс-центр, сектор экологии); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 



 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение первичное отделение 

Российского Движения Школьников – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского 

движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета образовательной 

организации и сложившихся отношений с организациями - партнерами. 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:утверждение и 

последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. 

 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории саду, уход (работа в школьном за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 



 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде,научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 

1. регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

2. литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 



родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 

1. турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

 

Эта работа осуществляется через: 

 

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 

1. профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

2. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

3. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

4. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 



5. индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

6. освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 

 школьный прессцентр «Мир»– созданный из заинтересованных добровольцев, 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу «РДШ 

Родинская СОШ» »(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) в 

социальной сети ВК с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

           

Окружающая ребенка предметно-

эстетическая среда, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком 

школы.Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической 

средой школы 

как: 

Мероприятия 



Оформление интерьера школьных 

помещений (фойе, коридоров, рекреаций, 

актового зала, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям: День Знаний, День Учителя, 

День народного единства, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, День Победы, Последний 

звонок 

Размещение регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать творческий 

потенциал школьников, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

Конкурсы рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставки декоративно – 

прикладного творчества, конкурсы и 

выставки стенгазет и плакатов 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями, школьниками и 
родителями 

Оформление классных кабинетов 

Событийный дизайн – оформление 

пространства для проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозон к традиционным 

школьным праздникам, 

оформление школы/рекреации 

первого этажа к традиционным 

мероприятиям 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах 

Оформление и обновление стендов: 
«Уголок безопасности дорожного 

движения», « РДШ», «Безопасность 

школьника», «Спортивная жизнь школы», 

«Уголок питания», «Волонтерский отряд» 
«Не дай себя в обиду», «Правовой 

уголок» 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

Проектирование и разбивка клумб, уход за 

клумбами, разработка малых 

архитектурных форм. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов 

и форм: 

 

На групповом уровне: 



 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 Учебный план;  

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

 Рабочие программы педагогов;  

План внеурочной деятельности; 

Функциональные обязанности классных руководителей; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности;  Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в образовательном 

учреждении); 

Положения, регламентирующие деятельность по воспитанию 

 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 



стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Возможные формы и виды поощрения обучающихся: 

1) Рейтинг - размещение обучающихся или их групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

2) Формирование портфеля достижений в качестве способа организации поощрения - 

это деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

обучающегося. Портфель достижений может включать исключительно артефакты признания 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно 

артефакты деятельности (проектно- исследовательские работы, доклады, статьи, рисунки или 

фото изделий и т.д.); портфель достижений может иметь смешанный характер. 



3) Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем с символикой школы на 

итоговых линейках по результатам четвертей и учебного года, на общешкольных праздниках. 

4) Объявление благодарности приказом по школе. 

5) Торжественный прием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

директором школы по итогам календарного года. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

 Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

 Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?).  

 Для этого используются диагностика для изучения уровня воспитанности, методика 

для изучения социализированности личности учащегося, методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности, методика определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе, вопросы по изучению мнения детей, родителей и педагогов. 

 2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы 

с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся 

ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?)  Применяется диагностика психологических условий 

школьной образовательной среды (автор Н.П.Бадьина, В.Н. Афтенко), экспертиза социально-

психологического компонента образовательной среду ОУ (авторы В.В.Ковров, И.А.Коныгина, 

Н.Т.Оганесян), диагностика жизнестойкости Н.А.Прихожан, коллективные опросы по 

изучению мнения детей, родителей и педагогов.  

  



 3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?). Применяется методика изучения 

удовлетворённости педагогов организацией управления воспитательным процессом в школе.  

 4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в 

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?). Используется опрос по изучению мнения удовлетворённости ресурсным 

обеспечением воспитательного процесса детьми, педагогами, родителями. 

 5. Включённость родительской общественности в жизнедеятельность школы. 

 (Имеют ли возможность родители принимать участие в управлении школой? 

Заинтересованность родителей воспитательным процессом? Уровень развития родительских 

коллективов классов. Взаимоотношение родителей с классным руководителем.  Поощряются 

ли активные родители?)  Используется  комплексная методика изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

 Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы находится в приложении к 

образовательной программе и корректируется ежегодно  

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 



Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья 

и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. Программа носит 

комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненнуюситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого- медикопедагогической 



поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МКОУ «Родинская СОШ». ПКР 

разрабатывается для учащихся с особыми образовательными потребностями, а также для 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получении 

специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их 

воспитании и обучении. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг 

учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательныхпрограмм. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и дефицита 

внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и 

гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 

понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из составляющих 

его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы школы направлена на 



создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом (программой) 

оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с ОВЗ – 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. ПКР уровня среднего общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие. ПКР 

разрабатывается на период получения среднего общего образования и включает в себя следующие 

разделы.Целиизадачикоррекционнойработысобучающимисяпри получении среднего 

общегообразования 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации первичных нарушений и профилактики производных отклонений в 

физическом, психическом развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми 

образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненнуюситуацию; 

 определение особых образовательных потребностей выше указанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общегообразования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

 определение и создание оптимальных специальных условий для успешного освоения 

программы (ее элементов), получения среднего общего образования обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 создание условий для успешного прохождения итоговой государственной адаптации; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА– для детей-инвалидов, психолого-медико- 



педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого - педагогического 

консилиума школы (ППк) – для других категорий обучающихся); 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьниковс ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

 разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и медико-
социального сопровожденияобучающихся; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных,коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочнойдеятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями, проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональномусамоопределению; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе собучающимися; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание родителям 

(законным представителям) детей, педагогам консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другимвопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с особыми 

образовательными потребностями, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе комплексного 

медико-психолого-педагогического характера и включение совместной работы педагогов и других 

специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог, привлечение 

других специалистов по необходимости за пределами школы). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы обучающихся, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса онаправлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 



(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

 Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальныхи 

групповых занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных организационных 

формах деятельности (урочной ивнеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с особыми 

образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условияхшколы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития старшеклассников, 

подготовку их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурномобществе; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития, личностного и профессионального самоопределения, 

социализацииобучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; способствует расширению представлений 

всех участников образовательного процесса о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление Содержание 

Диагностическая 
работа 

 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 
специализированнойпомощи; 

 диагностика отклонений в развитии и анализ причин 
трудностейадаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на 

основании диагностической информации отспециалистов 

разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с особыми образовательными потребностями, 

выявление его резервныхвозможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 



особенностейобучающихся; 

 проведение профориентационнойдиагностики; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитанияобучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья; 

 системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и 

динамикой развитияобучающегося; 

 анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно- 
развивающая 
работа 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями коррекционных программ/ 

методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии, компенсацию 

имеющихсянарушений; 

 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно- 

речевой, личностной сфер ребѐнка, психологическая 

коррекцияповедения; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностнойавтономии; 

 формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональныхсостояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетентности; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессиональногосамоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 
формирование стрессоустойчивого поведения, развитие умения 
моделировать возможные вариантырешенияпроблем различного
 характера (личностных, межличностных, 
социальных и др.) у обучающихся, попавших в трудную 
жизненнуюситуацию; 

 социальная защита обучающегося в случае неблагоприятных 
условий жизни припсихотравмирующих 
обстоятельствах. 



Консультативная 
работа 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательныхотношений; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов обучения обучающегося с особыми 

образовательнымипотребностями; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися, отбору и адаптации содержания 

предметныхпрограмм; 

 консультативная поддержка и помощь семье (обучающимся, 

родителям), направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными 

потребностями профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами,индивидуальными 

 способностями и психофизиологическими особенностями. 
Информационно- 
просветительская 
работа 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

семинары, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательнымипотребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорийобучающихся; 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законныхпредставителей), 

 педагогических работников. 

 

Этапы реализации коррекционной программы 

 
№ 
п/п 

Этапы реализации 
коррекционно- 
развивающей 

программы 

 
Содержание этапов 

 
Результат реализации этапа 

1. Информационно- 
аналитический 

Сбор и анализ 
информации  о 

спецификеразвития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательной среды 

школы 

Оценка  контингента 
обучающихся для учѐта 
особенностей развития
 детей, 
определения специфики и их особых
 образовательных 
потребностей. 
Оценка образовательной среды на 
предмет соответствия 
требованиям программно- 
методического обеспечения, 
материально-технической и 

кадровой базы школы. 



 

2. Организационно- 
исполнительский 

Планирование, 
организация, 
координация 
коррекционно- 
развивающей 
деятельности по 
сопровождению детей
 с особыми 
образовательными 
потребностями  в 

условияхшколы. 

Особым образом организованный 
образовательный  процесс, 
имеющий коррекционно- 
развивающуюнаправленность. 
Процесс специального 
сопровождения детей при 
целенаправленно  созданных 
(вариативных)   условиях 
обучения, воспитания, развития, 
социализациирассматриваемых 

категорий. 

3. Контрольно- 
диагностический 

Диагностика 
коррекционно- 
развивающей 
образовательной 
среды. 

Констатация  соответствия 
созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и 
образовательных  программ 
особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4. Регулятивно- 
корректировочный 

Регуляция  и 
корректировка 
образовательного 
процесса, 
особенностей 
коррекционно- 
развивающей 
деятельности по 

сопровождению 

детей. 

Внесение необходимых 
изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения 
детей. 
Корректировка условий и форм 
обучения, методов и приѐмов 
работы. 

 Система комплексногопсихолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяи 

инвалидов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,материально-

технических,информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 42,79)осуществляется в школе в рамках деятельности Службы психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС- помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации на уровне школы. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба МКОУ «Родинская СОШ» решает следующие задачи: 

 выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-



социальнойпомощи; 

 проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, социального и 

медицинскогосодержания; 

 выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательнойпрограммы; 

 проведение необходимых психолого-педагогическихизмерений; 

 определение характера и продолжительности психолого-педагогической, медико-
социальной, специальной (коррекционной) помощиобучающимся; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 
педагогической и медико-социальнойнаправленности; 

 оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классномколлективе; 

 оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах 

успешнойсоциализации; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 
динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

 мониторинг результативности оказанияППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога- психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную на 

преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации. При отсутствии в школе нужных специалистов запрос на оказание ППМС-

помощи направляется в организацию, с которой заключен договор о психолого- педагогическом 

взаимодействии ( в с.Шипуново). 

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

 оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ; 

 обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психическогоздоровья; 

 оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям),педагогам; 

 оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями 

в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно- процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися 

потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, находящихся в 

социально опасном положении, в трудной жизненнойситуации; 

 психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития обучающихся; 

 организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно- 
развивающих, компенсирующихзанятий; 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном 

самоопределении, вопросахсамореализации; 

 оказание реабилитационной и другой медицинскойпомощи; 

 организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 



родителей (законных представителей),педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными нормативными актами школы, 

а также ееуставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальнымактом. 

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги (учителя-

предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников в МКОУ «Родинская СОШ» 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешенииконфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

обучающихся. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников, в выборе профессиональных 

предпочтений. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы школы. Основные направления деятельности 

педагога-психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, которые направлены 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся; проведении 

психологической диагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом и классным 

руководителем); разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих программ. 

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-

психолог проводит консультативную и информационно-просветительскую работу по различным 

вопросам психологического развития детей. 

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся на 

основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 



 

 Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюи единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистовв 

областикоррекционнойиспециальнойпедагогики,специальнойпсихологии, 

медицинских работников. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтамиобщества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сферобучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Основная форма 

организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении — консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностямиздоровья;сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

(класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 

коррекционно-развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения занятий 

специалистами используются  индивидуально ориентированные программы, создаваемые на 

основе имеющегося у специалиста школы банка психопрофилактических, коррекционно-

развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого по мере необходимости 



и с учетом особенностей обучающихся, сопровождаемыхспециалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, педагогов 

дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, педагога-психолога, 

медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии со 

специалистами других образовательных организаций, осуществляющих образовательную и 

медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания необходимой коррекционно-развивающей, 

консультативной и другой помощи, школа тесно взаимодействует со специалистами 

муниципальных бюджетных учреждений специалистами Алтайского краевого 

психоневрологического диспансера для детей. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический консилиум 

(ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка 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. 

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся сОВЗ.В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе; учитель образовательного  учреждения, 

обучающий ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный 

педагог. При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной 

основе. Общее руководство ППк осуществляет директор школы. Родители уведомляются о 

проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесно 

взаимодействие специалистов при  участии педагогов  образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). Реализация 

системы  комплексного    психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся  с ОВЗ  предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых,   психолого-педагогических, 

программно-методических,   материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 



 

№ 

п/п 

Условия обучения и 

воспитания детей 
Характеристика 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Дифференцированные 
условия 

В школе соблюдается оптимальный режим учебных 
нагрузок, организуются вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи в соответствии 
с рекомендациями психолого- 

педагогической комиссии, психолого- 

педагогического консилиума школы. 

2. Психолого- 
педагогические условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет коррекционно-
развивающий характер. 
В ходе осуществления образовательного процесса 
учитываются индивидуальные особенности обучающихся. 
Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 
комфортного психоэмоциональногорежима. Используются 
современные педагогические технологии, в том числе 
информационные, компьютерные, для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности. 
Осуществляется взаимодействие с организациями, 
занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

3. Специализированные 
условия 

Для реализации коррекционной программы выдвигается и 
определяется комплекс специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся в соответствии с рекомендациями 
психолого- педагогической комиссии, индивидуальной 
программой реабилитации и абилитации ребенка- 
инвалида. 
В содержание обучения вводятся специальные разделы, 
направленные на решение задач развития ребенка, 
отсутствующие в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника. 
Используются специальные методы, приѐмы, средства 
обучения, специализированные образовательные и 
коррекционные программы, ориентированные на особые 
образовательные потребности детей. 
Обучение школьников с особыми образовательными 
потребностями носит дифференцированный и 
индивидуализированный характер с учетом специфики 
нарушения развития ребенка. 
Воздействие на ребенка, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 
носит комплексный характер, то есть 

предполагает совместную работу педагогов и других 

специалистов. 

4. Здоровьесберегающие 
условия 

В школе организован и соблюдается 
оздоровительный и охранительныйрежим. 
Осуществляются мероприятия  по  укреплению 
физического и психического здоровья обучающихся. 
Осуществляется    профилактика   физических, 
умственных  и   психологических   перегрузок, 
обучающихся посредством профилактических бесед, 
лекций, классных    часов, тренинговых занятий, 
проводимых как  педагогами испециалистами 



школы, так и приглашеннымиспециалистами. 
В школе осуществляется и находится под 
постоянным контролем администрациисоблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В школе силами администрации, педагогов, узких 
специалистов  обеспечено  участие  всех  детей  (втом 
числе с ОВЗ, детей-
инвалидов), независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных,
 культурно- развлекательных, 
спортивно-оздоровительных ииныхдосуговых 
мероприятий.  

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 
инструментарий для развития системы обучения и 
воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

II Программно- 
методического 
обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 
используется имеющийся у специалистов школы банк 
коррекционно-развивающих программ, банк 
диагностического и коррекционно- развивающего 
инструментария, необходимого для осуществления 
профессиональнойдеятельности 

учителей и специалистов. 

III. Кадровое обеспечение Осуществление коррекционной работы в школе ведется 
специалистами соответствующей квалификации (педагог-
психолог, социальный педагог, медицинский работник), 
имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
подготовку или другие виды профессиональной 
подготовки (повышение квалификации) в рамках 
обозначенной тематикиработы. 
Постоянно осуществляется подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации работников 
школы, занимающихся решением вопросов детей с 
особыми образовательными потребностями, детей с 
ОВЗ,детей-инвалидов. 
Уровень квалификации педагогических работников МКОУ 
«Родинская СОШ» соответствует каждой занимаемой 
должности и ее квалификационным характеристикам. 
Педагогические работники школы, 
непосредственно участвующие в реализации 
коррекционной программы, владеют знаниями в области 
психического и физического развития детей, в том числе 
детей с ОВЗ, методиками итехнологиями, организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 

IV Материально- 

техническое обеспечение 

Образовательный процесс в школе обеспечен надлежащей 
материально-технической базой, позволяющей создать 
адаптивную и коррекционно- развивающую среду 
гимназии, в том числе имеются надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающиевозможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и  (или)  психического развития  вздания и 
помещения образовательной организации. 



V Информационное 

обеспечение 

В школе создана информационная 
образовательная среда, на основе которой функционирует 
дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности 
в посещении школы, в передвижении (как временные, так 
и постоянные), с использованием современных 
информационно- коммуникационных технологий. 
Создана система доступа обучающихся, в том числе детей 
с ОВЗ, детей-инвалидов, других обучающихся, их 
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 материалов, аудио- и видеоматериалов. 
Разработан и функционирует сайт школы, на котором 
выставляется информация о работе специалистов 
социально-психологической службы. 
Все обучающиеся, их родители (законные представители) 
имеют доступ к электронному дневнику обучающегося.
  

VI Организационное 

обеспечение 

Постоянно происходит обучение педагогов специальным 
методам, приемам, средствам обучения, ориентированным 
на особые образовательные потребности детей. 
Организуются и проводятся индивидуальные и/или 
групповые коррекционно-развивающие занятия, 
необходимые для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения. 

Осуществляется постоянный контроль засоблюдением 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе сограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочнойдеятельности достигаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной- метапредметные и 

личностныерезультаты. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме того, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 



образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периодеобучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

 организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся иликлассу; 

 обобщенные результаты итоговойаттестации; 

 результаты психолого-педагогической и социально-педагогической 
диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

собственного портфелядостижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает всебя: 

 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательнойпрограммы; 

 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущегогода. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

 своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной 

адаптации на ступени среднего общегообразования; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 
специалистов и учителей-предметниковшколы; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии     с 

требованиями к результатам, определенным ФГОССОО. 



3. Организационныйраздел. 

 Учебный план 

Учебный план МКОУ «РодинскаяСОШ» является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план  школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования.  

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов.Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в томчисле на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; на выбор учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой (после получения основного общего образования.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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 предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта.При проведении занятий по Иностранному языку и Информатике может 

осуществляться деление классов на подгруппы в случае наполняемости 25 и более человек. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные 

предметы,как:«Русский язык»;«Литература»;«Иностранный язык»;«Математика (включая  алгебру и 

начала математического анализа, геометрию»;«История»;«Физическая культура»;«Основы 

безопасности жизнедеятельности»,«Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета на углубленном 

уровне изучения из соответствующих профилю обучения предметных областей.Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть  внутри 

максимально допустимой учебной нагрузки, используется на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана в соответствие с 

авторскими программами, на углубленное изучение отдельных предметов, на ведение учебных 

курсов согласно запросам участников образовательных отношений. 

Часы учебного плана для 10 -11 классов распределены  в соответствие с авторскими 

программами по предметам.  Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка не 

превышает требований СанПиН. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной обучающихся 

МКОУ «Родинская СОШ». 

Формы промежуточной аттестации: полугодовая аттестация – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретногоучебного предмета по 

итогам учебного периода (полугодия), годовая аттестация (оценка качества усвоения обучающихся 

всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год). Учебный план составляется ежегодно. 



МКОУ «Родинская СОШ» обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля, который определен с учетом  предпочтений участников образовательного процесса и 

ориентированы на будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся.  

Учебная нагрузка по предметам определяется в соответствие с авторскими программами.  

Индивидуальный проект 

Согласно требованиям ФГОС учебный план предусматривает выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Поэтому, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлен учебный предмет 

«Индивидуальный проект», освоение которого осуществляется в следующей 

структуре: аудиторные занятия (освоение методологии исследования и 

теоретических основ исследовательской деятельности) и практическая 

исследовательская деятельность (под руководством педагога по индивидуальной 

теме учебного исследования каждого обучающегося). Предмет  

«Индивидуальный проект» ведется по программе 2 часа в неделю.  По 

завершении курса в 10 классе реализуется защита проекта каждым учащимся.  

Учебный план МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская СОШ), реализующей образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин , иных видов учебной 

деятельности и формы их промежуточной аттестации. 

МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

из перечня, предлагаемого Школой. 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. 

Основная образовательная программа среднего общего образования может включать как 

один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения. 

Учебный план школы на уровне среднего общего образования состоит из двух частей – 

обязательной (базовой) части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: 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. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, как: 

«Русский язык»; «Литература»; «Иностранный язык»; «Математика»; «История»; 

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит 3 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей 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, 

согласно запросам участников образовательных отношений. 

МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) 

обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения: естественно-

научного, универсального (вариант 1), универсального (вариант 2), которые определены с 

учетом предпочтений участников образовательной деятельности и ориентированы на 

будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся. 

Естественно-научный профиль обучения ориентирован на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. Предполагает изучение трех предметов на углубленном 

уровне – математика, химия, биология; а также обязательные, общие для всех профилей, 

предметы на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. В учебный 

план включены предметы и курсы по выбору: информатика, физика, обществознание, 

география. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта: 70 

часов за два года обучения. 

Универсальный профиль (вариант 1). Предполагает изучение двух предметов на 

углубленном уровне – математика, физика; а также обязательные, общие для всех 

профилей, предметы на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

В учебный план включены предметы и курсы по выбору: родной язык, информатика, 

обществознание, география, химия, биология, элективные курсы. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта: 70 

часов за два года обучения. 

Универсальный профиль (вариант 2). Предполагает изучение предмета русский язык на 

углубленном уровне; а также обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне: литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия. 



В учебный план включены предметы и курсы по выбору: родной язык, информатика, 

физика, обществознание, география, химия, биология, элективные курсы. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта: 70 

часов за два года обучения. 

Учебная нагрузка по предметам определяется в соответствие с авторскими программами. 

МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) работает 

по 6-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года среднего общего 

образования составляет в 10 классе 34 недель, в 11 классе – 33 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации: полугодовая и годовая промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация проводится безотметочно (не оценивается) – в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, школьного компонента: 

элективные курсы, курсы внеурочной деятельности. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом запросов участников 
образовательных отношений и используемых учебно – методических комплексов 
(учебный план на текущий учебный год - Приложение 1). 

 

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 
класс 

11 
класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной  язык  и  родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература  0 0 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Второй иностранный 
язык 

 0 0 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия Б 0/1 1/0 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1/2 1/0 



Максимальный объем 
учебной нагрузки при 
пятидневной учебной 

неделе 

   
34 

 
34 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 
класс 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной  язык  и  родная 
литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература  0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Второй иностранный 
язык 

 0 0 

Естественные науки Физика У 5 5 

Астрономия Б 0/1 1/0 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1/2 1/0 

Курсы по выбору ЭК 1 1 

Максимальный объем 
учебной нагрузки при 

шестидневной учебной 

неделе 

   
34 

 
34 

 

 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 
класс 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной  язык  и  родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература  0 0 

 Математика Б 4 4 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 



Второй иностранный 
язык 

 0 0 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия Б 0/1 1/0 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1/2 1/0 

Курсы по выбору ЭК 4 4 

Максимальный объем 
учебной нагрузки при 
шестидневной учебной 
неделе 

   
34 

 
34 

 

 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН, мнений 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- дата начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года, полугодий; 
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Система организации учебного года: полугодия. 

Учебный год начинается не ранее 1 сентября. Окончание учебного года в 11 классе не 

позднее 25 мая, в 10 классе не позднее 31 мая. 

Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования составляет в 10 

классе — 35 учебных недель с учетом выходных и праздничных дней, в 11 классе - 34 

учебные недели с учетом выходных и праздничных дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования - за полугодия и 



год. Промежуточная аттестация проводится безотметочно (не оценивается) – в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, школьного компонента: 

элективные курсы, курсы внеурочной деятельности. 

Календарный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на текущий 

год (Календарный график на текущий учебный год – Приложение 2) 

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным временем на обед, проводятся как в первой половине учебного дня, так и 

во второй. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут;перерывы 

между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 10 минут;внеурочная 

деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта и др. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 

текущий год. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Родинская СОШ» решает следующие 

специфические задачи: 

 создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения егосодержания; 

 способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурныеценности подрастающего поколения; 

 ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своихспособностей. 

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общегообразования; 

 на реализацию основных направлений региональной

 образовательной политики; 

 на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлениям развития 

личности: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общекультурное 



4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. Содержание выбранных программ 

ориентировано на достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

среднего общего образования, реализуется в формах, отличных от классноурочной. 

Программы позволяют использовать образовательное пространство школы 

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке,  

спортивном зале, во время экскурсии, прогулки и т.п.) 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые 

не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов учебного 

плана. 

Общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – 

биология, математика, география русский язык и является подготовкой или продолжением 

содержательных предметных блоков. 

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к 

родному краю, а также формированию исследовательских навыков. 

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством межличностного 

общения. Коммуникативной компетентность это умение ставить и решать коммуникативные 

задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевогоповедения. 

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно – 

гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено на развитие 

у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях информационного 

общества; формирование ценностного отношения к сохранению многообразия биологической и 

культурной информации как условию устойчивого развития природы и общества. 

Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток движения, 

предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность обучающихся, 

прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях физическими 

упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья, как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Общеинтеллектуальное 

 предметныенедели; 

 библиотечныеуроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и

ролевые игры идр. 

 участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города,края. 

 разработка различныхпроектов. 

Общекультурное 

 организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 



и творческих работучащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения иречи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города,края; 

 проведение концертов, посвященных знаменательнымдатам. 

Духовно-нравственное:  

 проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

города,края; 

 встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; - Выставкирисунков. 

 оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русскогонарода. 

 оформление поздравительных открыток и проведение

 концертных мероприятий в рамках знаменательных дат дляветеранов. 

 конкурсырисунков. 

 фестивали патриотическойпесни. 

 проведение конкурсов «А ну-ка,парни!» 

Социальное 

 проведениесубботников; 

 работа на пришкольном участке и «красныхлиниях». 

 акция «Поможем детямсиротам» 

 проведение Новогодних концертов для ветеранов войны итруда 

Спортивно-оздоровительное: 

 работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике,ОФП. 

 организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивныхсоревнований. 

 проведение бесед по охранездоровья. 

 применение на уроках игровых моментов,физминуток. 

 участие в районных и городских спортивныхсоревнованиях. 

 Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 

разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 

 По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, ролевые игры, 

акции, реализуются социальные проекты. Для реализации внеурочной деятельности в школе 

организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог- психолог, учителя по предметам). 

 Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов 

количество часов в неделю составляет до 5 часов в неделю. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 40 минут. План внеурочной 

деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и направлены на реализацию различных форм ее 



организации, отличных от урочной системы обучения 

 . 

Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся в 

рамках внеурочной 

деятельности не 

предусмотрены. 

Направление  

Название курса внеурочной 

деятельности 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное Школа лингвиста  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол  1 

Баскетбол 1  

Социальное Наследники веков 1  

Школа волонтера  1 

Дари добро филиал 

Коробейниковская сОШ 

1  

Духовно-нравственное Юные музееведы МКОУ 

«Родинская СОШ» 

1  

 Разговоры о важном 1 1 

Общекультурное Веселые нотки  1 

Истоки  1 

итого  7 4 

  

*Указанное общее количество часов предлагается учащимся на выбор 

Календарный план воспитательной работы находится в приложении 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся 

кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена 

информация по педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования. 



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Должность Должностные обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители по УР и 

ВР) 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного 

процесса 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 



работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в 

их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

у обучающихся 

высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу 

работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 



без предъявления требований к стажу 

работы 

воспитатель осуществляет деятельность 

по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности 

обучающихся, содействует росту 

их познавательной мотивации, 

формированию компетентностей 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

тьютор организует процесс 

индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их 

познавательных интересов 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет 

старший 

вожатый 

способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

музыкальный 

руководитель 

осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 



обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления 

требований к стажу работы 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и средства 

обучения 

высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

диспетчер 

образовательного 

учреждения 

участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательного процесса. 

среднее профессиональное 

образование в области организации 

труда без предъявления требований к 

стажу работы 

лаборант следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его 

наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского учёта 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 



имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 

3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации является 

прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона 

работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить 

свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие собственного 

уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий момент российским 

педагогам присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, определяются 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по 

плану ВУК. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и 

положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников 

организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций» отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  различными  

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, АИРО, 

ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  



критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся  мероприятия: 

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 предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей 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 осуществляются  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в «Кадровое обеспечение ОП». 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 



В учреждении     создаются   психолого-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс  

осуществляется с 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 учреждения  осуществлять  образовательную деятельность  на оптимальном 

уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного 

процесса осуществляется  ППМС  - службой и учителями учреждения. Ежегодно разрабатывается 

план работы психологической службы , включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению.  

Целью  деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения  всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и педагогов)  на ступени основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы.   

Задачи:  

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;  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней  сопровождения.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,  рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;   

развитие экологической культуры; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне учреждения   в следующих формах:   

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 



профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях 

введения ФГОС СОО 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-

педагогической службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной дезадаптации 

(на этапе перехода в 

основную школу) 

- 

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого 

и противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

 

- 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для родителей 

и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации тематических 

мероприятий 

 

- 

организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 



самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, таких 

как социальные проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий 

для раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- 

индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями (по 

мере необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- 

проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- содействие в 

построении педагогами 

ИОМ одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика 

сферы межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим проблемы 

в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- 

проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

- консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 



родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

 -

факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

 - проведение 

лекториев для родителей 

и педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая работа 

с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями ; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

  -консультативно-

просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса; 

 



образовательными 

потребностями и особыми 

возможностями здоровья. 

 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 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 предоставляемых 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования, а именно регионального расчетного подушевого норматива. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется также за счет средств бюджета города Барнаула, объем выделяемых 

средств определяется органами местного самоуправления. Объем выделяемых средств направляется 

на содержание здания учреждения, коммунальные расходы, иные расходы, расходы, 

непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса, в том числе подвоза 

обучающихся, организуемого учреждением. Объем региональной субвенции распределяется 

учреждением на: 

-оплату труда работников учреждения с учётом районного коэффициента к заработной плате, 

а также отчисления;  

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, учебной литературы, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала и др).  

            Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется также за счет внебюджетных средств, полученных учреждением 

от оказания платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги оказываются 

учреждением в соответствии с Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Положением об оказании платных 

образовательных услуг учреждения.  

Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема финансовых средств, 

предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета 

в соответствии с количеством учащихся, нормативами расходов по заработной плате на одного 

учащегося, получающего образование по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным законом Алтайского края о краевом 

бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной 

услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для учреждения.  Расчет 

объема средств субвенции по учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по образованию 

города Барнаула.ФОТ учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть 

направляется учреждением на оплату труда работников (по штатному расписанию), стимулирующая 

часть направляется на стимулирование результативности и качества работы. 



В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждение привлекает в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

-предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

-добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.   

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего   

общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  установленных 

Стандартом требований к результатам ООП СОО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническое оснащение школы  обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 



 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе  оборудованы: 

3 кабинета русского языка и литературы, 

2 кабинета математики, 

3 кабинета английского языка, 

1 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет ИЗО и музыки, 

1 кабинет ОБЖ , 

1 кабинет географии, 

1 компьютерный класс, 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии, биологии (с лаборантской), 

1 мастерская, 

1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), 

актовый зал 

1 спортивный зал (большой), 1 борцовский зал (малый зал), 1 танцевальный зал  

библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

музей, 

медиа – центр, 

2 кабинета психолога 

Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

1 кабинет заместителей директора по УВР, 

кабинет секретаря, 

кабинет бухгалтерии, 

медицинский кабинет, 

столовая, 

учительская  

гардероб 

служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 



МБОУ «СОШ №52» расположена в типовом четырехэтажном здании, имеет центральное 

отопление, освещение лампами накаливания и дневного света, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию 

 

№  Требования ФГОС СОО Имеются  

 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, 

лекционные аудитории; 

15 кабинетов 

 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

15 кабинетов, мастерская 

и кабинет обслуживающего 

труда,  

 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

нет 

 Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, 

помещение содержит 

хранилище, читальный зал, 

медиатеку. БИЦ оборудован 

компьютерной техникой,   

 Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

 спортивный зал.. 

 Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления пищи 

 Помещения медицинского назначения; нет 

 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Административные 

помещения, оснащенные АРМ 

 

 гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены; 

Гардероб, вешалки для 

одежды, комната личной 

гигиены, санузлы - 5  

 Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Участок площадью 13805 

кв.м,  имеется стадион 

Все помещения обеспечены  комплектами технического оснащения и оборудования для 

реализации  предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем. 



Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность 

предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных ресурсов в 

образовательном процессе, в том числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. Все 

компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в 

школе  установлены лицензионные программные продукты, что  позволяет сделать процесс обучения 

школьников отвечающим современным требованиям.  

Школа имеет конструкторы, лабораторное оборудование, более подробно оборудование 

прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов». 

Обеспечение техническими средствами 

№ 

п/п 
Оборудование 

Оборуд

ование в 

учебных 

кабинетах 

Оборудов

ание общего 

пользования 

Админист

рация 

 Компьютер 18 3 7 

 Ноутбук 4 0 0 

 
Проектор 

мультимедийный 
15 0 0 

 Интерактивные доски 7 0 0 

 МФУ 13 0 3 

 Принтер 1 0 7 

 Сканер 1 0 2 

 Видеокамеры 0 1 0 

 Фотокамеры 0 4 0 

 
Документ-

камера 
0 1 0 

 
Цифровой 

микроскоп  
1 0 0 

 

Звукоусилительный 

мобильный комплект 

(микшер) 

0 3 0 

Кабинет химии (биологии) обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская оснащена металлическими сейфами для хранения 

химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. Имеются первичные 

средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета 

химии. В кабинете имеются также оборудование практических работ по биологии, 

систематизировано и хранится в шкафах. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудованием 

соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасности.  

В школе имеются  спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным оборудованием 

и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства 

оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Также имеется спортивный зал. 

Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для 

выполнения программ по физической культуре используется спортивная площадка на территории 

школы.  



В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа  обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём.  

В школе функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал расположен в 

отдельном помещении, рассчитан на 15 посадочных мест и имеет выделенную компьютерную зону 

и зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. 

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются 

компьютеры, ноутбуки,  телевизионную панель, МФУ 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

В образовательном учреждении имеются  медицинский кабинет, оснащенный в соответствии 

с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляютмедицинский работник  городской детской поликлиники, диспансеризация 

обучающихся, воспитанников производится на базе поликлиники и школы.  Имеется Лицензия и 

соответствующий договор с детской поликлиникой. В школе своевременно проводятся вакцинация 

и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения организовано 

в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с 

требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая 

оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами плитами, холодильными шкафами, пекарным 

шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодильным, прилавком 

низкотемпературным, машиной тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и 

обеды готовят в столовой.  

 

Обеспечение предметных кабинетов школы 

Тип 

оборудования 

Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Обору

дование 

общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет №34 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, 

МФУ) 

Кабинет №35 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки) 

Кабинет №36 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ) 

Нагляд

ные пособия  

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; 

альбомы и репродукции:  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского 

языка: морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике 

и фразеологии, части речи (в электронном виде). 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, 

видеофильмы 

Раздат

очные 

печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, толковый словарь, 

словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь иностранных слов, 

малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  



Дидактически

е пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудовани

е общего 

назначения и 

ТСО  

Кабинет № 29а: АРМ учителя (ноутбук, проектор, колонки) 

Кабинет № 38: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

МФУ, колонки) 

Кабинет № 13: АРМ учителя (ноутбук, проектор,  колонки, лингафонный 

кабинет)  

Наглядные 

пособия  

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические карты стран 

изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты 

таблиц по грамматике и др. разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы 

на изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с комплектами раздаточного 

материала (в электронном виде). 

Раздаточные 

печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. 

Дидактически

е пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения.  

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудовани

е общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет №18 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, колонки) 

Нагляд

ные пособия  

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы; альбомы и репродукции (в электронном виде)   : 

Карты:  

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. 

Территориальный раздел мира 1871-1914гг. Становление Советской России 

1917-1922гг. Первая мировая война. Великая Отечественная война. Западная 

Европа после Первой мировой войны. Битва за Москву. Освобождение 

Правобережной Украины, Крыма, Молдавии. Российское государство в 16 веке. 

Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века.  Революция 1905-1907 гг. в России. 

Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская империя и 

славяне. Смутное время. Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. 

Древнейшие государства на территории нашей страны.   Российская империя во 

2 половине 18 века. Российское государство в17 веке. Отечественная война 1812 

года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 

половине 20 века. США в конце 19 начале 20 века. Франция в период 

буржуазной революции. Война за независимость и образование  США. 



Гражданская война в США. Образование независимых государств в странах 

Латинской Америки в конце 19 века. Европа в конце 20 века. Европа после 

Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 1849 гг. 

Российская империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и распад державы 

Александра Македонского. Египет и Передняя Азия в древности. Рост римского 

господства в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в средние века. 

Европа в 14-15 веках. Великие географические открытия и колониальные 

захваты в 15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Франкское 

государство в 5 середине 9 веков. Древняя Италия сер. 3 века до н. э.  Западная 

Европа в 11- начале 13 века. Крестовые походы. Западная Европа в 16 начале 

17 века. Рост Римского государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. 

Падение Западной Римской империи. Европа в 16-первой половине 17 века. 

Русско-японская война. Интервенция и гражданская война в России. 

Таблицы. 

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. 

Культура и духовная жизнь. Человек. Природа. Общество. Социальный 

прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и социализация человека. 

Движение декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) 

Структура политической системы. Конституционные прав и свободы граждан 

РФ. Синхронистические таблицы. (9) Развитие Российского государства в 15-

16 веках.(6) Развитие Российского государства с 9 по 20 век.(9) Становление 

Российского государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии 

России. (10) Развитие России в 17-18 веках. (8)  Факторы формирования 

Российской цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). Всемирная история. 

Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 веков(8) Важнейшие 

события и процессы 20 века.(6) Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. (3). 

Греко-персидские войны 500-449гг. Великая французская революция(6) 

Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. 

Россия 20 век. Первая мировая война. Политбюро. Богатыри Родины. Бородино 

и его герои. Истории морских сражений. Ратные подвиги Александра Невского. 

Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История 

Москвы.(2) Герб государства Российского. Уроки истории.(4) История России 

19 век. Интерактивная карта. История России 17-18 века. Интерактивная карта. 

История Нового времени. Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. 

История Всемирная история в датах. История мировых цивилизаций.(2) 

Династия Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия истории России. 

Уроки всемирной истории. Древняя Греция. Цивилизация Древнего Египта. 

Древний Египет. Атлас Древнего мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) 

Счастливая жизнь господина де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по 

Алтайскому краю. Барнаул-город, годы, люди. Право в нашей жизни.(6) 

Обществознание. 



Дидактически

е пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. 

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудовани

е общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет № 33 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки, МФУ) 

Демон

страционное     

оборудование 

Коллекции: Коллекция основных видов  промышленного сырья (1) 

Коллекция горных пород и минералов (1) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (4)  

Приборы и оборудование:  

Лабор

аторные 

комплекты 

(наборы) 

раздаточные. 

Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса) 

Наглядные 

пособия на 

печатных и 

цифровых 

носителях 

(ЭОР)  

Раздаточные 

печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: карта материков, карта полушарий; 

политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на цифровых носителях 

(ЭОР):  

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам (в печатном варианте):  

 материки и океаны,  пояса и зоны; Экономическая и социальная 

география 

Дидак

тические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы  

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Обору

дование 

общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет № 32 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

МФУ) 

Кабинет №37 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, колонки) 

Демон

страционное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

Нагляд

ные пособия 

на печатных и 

 

цифровых 

Пособия постоянной экспозиции:  

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; 

альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы 

простых чисел, греческий алфавит, прямоугольный треугольник, длина, 



носителях 

(ЭОР)  

 

площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические формулы. Показательная функция. Логарифмическая 

функция. Обратные тригонометрические функции. Производная и 

первообразная. Формулы комбинаторики. Производная и ее применение.  

Дидак

тические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудовани

е общего 

назначения 

Кабинет №31 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, 

колонки) 

 

Прибо

ры и 

принадлежно

сти общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 8 

 

Нагляд

ные пособия 

на печатных и  

цифровых 

носителях 

(ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудовани

е общего 

назначения 

Кабинет № 39 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки, МФУ) 

Приборы и 

принадлежно

сти общего 

назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник 

переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект 

электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных 

проводов-3, Машина электрофорная-1  Насос вакуумный с тарелкой-1, 

Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель 

низкой частоты-1 

Демонстраци

онное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические 

постоянные Некоторые физические постоянные Основные единицы СИ 

Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки Шкала 

электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с 

разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; Гигрометр-3; Динамометры с 

принадлежностями-1; Измеритель малых перемещений-2; Манометр 

жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-1; 

Термометр жидкостный-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-1; 



2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; 

Камертоны с молоточками- 2; Комплект «Вращение»-1; Набор по статике с 

магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор шариков-1; 

Пистолет баллистический-1; Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; 

Рычаг-линейка-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; Шар 

Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; Модель 

броуновского движения-1; Набор капилляров-1; Прибор для изучения газовых 

законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; 

Диод вакуумный-1; Звонок электрический-1; Источник высокого напряжения 

(25 кВ)-1; Комплект приборов по электромагнитным волнам-1; Кондуктор 

конусообразный-2;  Модель радиоприемника-1; Набор реостатов-1; Набор 

полупроводниковых приборов-1; Набор для демонстрации электрических 

полей-1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила 

Ленца-1; Сетка электростатическая-1; Стрелки магнитные-2; Термопара-1; 

Штативы изолирующие-2; Электрометры с принадлежностями-2; 

Электромагнит разборный-2;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; 

Набор линз и зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор по 

фоторесценции и люминесценции-1; Набор спектральных трубок-1; Плоское 

зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное  

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры 

(0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-

15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты по электричеству-15; 

Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты 

по механике-15; Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры 

(0-5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; Наборы резисторов-15; 

Плоскопараллельные пластины-15; Реостаты -10; Рычаг-линейки-10; 

Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 мм)-

3; Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-

15;  

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор 

электроизмерительных приборов для практикума-1; Осциллограф-1; Пистолет 

баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом 

трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с 

соответствующим программным обеспечением и необходимым интерфейсом. 

Наглядные 

пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, 

Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в 



кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении 

лабораторных работ по электричеству, порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы, в том числе в электронном виде: Таблица 

«Схема железнодорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» Таблица 

«Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица «Определение 

скоростей молекул»Таблица «Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 

Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» Таблица 

«Устройство дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы  и 

фоторезисторы» Таблица «Разряды при атмосферном давлении» Таблица 

«Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» Таблица 

«Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со 

сверхпроводящей обмоткой» Таблица «Магнитная запись и воспроизведение 

звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица «Астрономические 

наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в космическом пространстве» 

Таблица «Космические полеты» Таблица «Космические исследования» 

Таблица «Радиоастрономия» Таблица «Спутники планет» Таблица «Малые 

тела Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица «Различные типы 

галактик» Таблица «Строение основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма 

спектр-светимость» Таблица «Солнечная активность» Таблица «Звёзды» 

Таблица «Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёзды» Таблица 

«Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба 

Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева». 

Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция 

света Интерференция света Дисперсия света Физические основы квантовой 

теории Фотоэффект  Пластическая деформация  Прозрачные магниты 

Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память 

металлов Память воды Частный случай из жизни плазмы Повторить живое 

Операция «Гелий» Астрономия.  

Модели: Модель звездного неба 

Комплект портретов. 

Дидактически

е пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Обору

дование 

общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет №49 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, 

МФУ) 

Демон

страционное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Нагревательные приборы (спиртовка). 

Столик подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. Штатив 

металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов.. Прибор для 

собирания и  хранения   газов. Посуда: набор посуды и лабораторных 

принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Коллекции:  Волокна Пластмассы Минералы и горные породы Топливо 

Каучуки Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла 



Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, 

железа, магния, меди, поваренной соли. Набор для моделирования строения 

неорганических веществ. Набор для моделирования строения органических 

веществ. Набор для моделирования электронного строения атомов.  

Лабор

аторное  

оборудование 

 

Приборы: Термометр спиртовой, спиртовка, приборы для получения 

газов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; 

оксиды и гидроксиды металлов; галогены; минеральные удобрения; соли: 

сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, 

ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 

углеводороды, амины; кислородсодержащие органические вещества; образцы 

органических веществ; индикаторы; материалы; соли для демонстрационных 

опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения 

безопасности: Комплект средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для 

оказания первой помощи. 

Нагляд

ные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. 

Серия таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. 

Серия таблиц по химическим производства. Комплект портретов учёных 

химиков.   

Дидактически

е пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Обору

дование 

общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет №49 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки,МФУ) 

 

Демонстраци

онное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп  

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-

аппликация «Размножение мха» Модель-аппликация «Размножение сосны» 

Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  Модель-

аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация 

«Размножение шляпочного гриба» Модель-аппликация «Одноклеточные 

водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие клеток живых организмов» 



Модель-аппликация «Растительные ткани» Модель «Цветок гороха» Модель 

«Цветок тюльпана»  Модель «Цветок пшеницы» Модель «Цветок шиповника» 

Модель «Цветок василька» Модель «Цветок подсолнечника» Модель «Цветок 

капусты» Набор микропрепаратов «Ботаника» (часть 1,2,3) Гербарий 

«Лекарственные растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» 

Гербарий «Дикорастущих растений» Гербарий «Культурных растений» 

Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий «По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство 

улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» Модель-

аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Цикл развития 

аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития бычьего цепня и печеночного 

сосальщика» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-

аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл 

развития лягушки» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы крови» 

Модель-аппликация «Этапы развития органов и систем органов позвоночных 

животных и человека» Модель-аппликация «Наследование резус-фактора» 

Модель-аппликация «Ткани животных и человека» Модель-аппликация «Типы 

соединения костей» Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности овцы» 

Набор «Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости черепа» Набор 

микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор микропрепаратов «Анатомия» 

Набор «Головной мозг позвоночных» Набор  «Сердце позвоночных» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» Демонстрационная 

объемная разборная модель «Глаз» Демонстрационная объемная разборная 

модель « Торс человека» Скелет человека «Торс человека» Модель-аппликация 

«Биосинтез белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-

аппликация «Биосфера и человек» Модель-аппликация «Роль ядра в 

регулярном развитии организма» Модель-аппликация «Генетика групп крови» 

Модель-аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация «Биогенный 

круговорот углерода в природе» Модель-аппликация «Биогенный круговорот 

азота в природе» Модель-аппликация «Генеалогический метод антропогенеза» 

Модель-аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель-аппликация 

«Взаимодействие в природном сообществе» Модель-аппликация «Основные 

генетические законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные направления 

эволюции» Модель-аппликация «Строение клетки» Набор палеонтологический 

(происхождение человека) (2 шт.) Демонстрационная объемная разборная 

модель «Молекула белка» Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное  

оборудование 

Микроскопы (15 шт.)-15 Микролаборатории -15 Термометры 

лабораторные -2 Весы электронные -1 

 

Наглядные 

пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и  

репродукции. 

Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост 

растений» «Возрастные  изменения в жизни растений» «Строение  



растительной клетки» «Типы питания» «Пластиды» «Клеточное строение 

растений» «Увеличительные приборы» «Запасные вещества и ткани растений» 

«Грибы» «Движения растений» «Жизнедеятельность клетки» 

«Образовательные ткани  растений»(2 шт.) «Механическая ткань» «Покровная 

ткань растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая система 

растений» Комплект таблиц «Портреты биологов» 7 класс: «Филогенетическое 

древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» «Цепи 

питания» Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц «Эволюция 

движений позвоночных животных» «Приспособленность клюва, лап птиц к 

различным условиям обитания» 8 класс: «Гомеостаз» «Иммунный ответ» 

«Иммунная система человека» « Дыхательная система» «Координация и 

регуляция» 9-11 класс: «Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления 

эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация живых организмов» 

«Многообразие живых организмов» «Среда обитания» «Действие факторов 

среды на живой организм» «Биотические взаимодействия» «Строение 

экосистемы» «Филогенетическое древо растений» «Филогенетическое древо 

животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» «Цепи 

питания» «Биосфера» «Митоз» «Хромосомы» «Эукариоты» «Прокариоты» 

«Генетический код» «Белки и ферменты» «Синтез белка»  «Строение и функции 

белков» «Строение и уровни организации белка» «Обмен веществ и энергии» 

«АТФ» «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» «ДНК» «НК» 

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой организм(2 

часть) Биология – Многообразие живых организмов (3часть) Биология – 

человек (4 часть) Биология- Общие закономерности ( 5 часть) Биология – 

лабораторный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов 

растения  Биология- Строение высших и низших растений Биология- 

Беспозвоночные животные Экология- общий курс Биология- мультимедийное 

(пособие нового образца) Биология – систематика и жизненные циклы растений 

Биология- позвоночные животные Биология- общие закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система 

Пищеварительная система Дыхательная система Кровеносная система 

Выделительная система Кожа Селекция 

Дидак

тические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

Кабинет искусства, музыки, ИЗО  (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Обору

дование 

общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет №46 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, 

МФУ) 

Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор Ударный 

инструмент (бубен) 

Демон

страционное 

оборудование 

Модели: Пособия из папье-маше  



 

Нагляд

ные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на цифровых носителях (ЭОР) 

с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции: 

В электронном виде- портреты русских и зарубежных художников (на 

электронных носителях); 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению оргамента (на 

электронных носителях); 

- схемы рисования народных промыслов, русских костюмов  (на 

электронных носителях); 

--фильмы: памятники архитектуры, художественные музеи, творчество 

художников, народные промыслы; 

- презентации к урокам; 

- ЭОР с изображением музыкальных инструментов, нотных примеров, с 

признаками характера звучания, со средствами музыкальной выразительности, 

с различными видами оркестров (симфонические, духовые, камерные, 

народные, джазовые); нотный и поэтический гимн России, репродукции картин 

русских и зарубежных художников, видеозаписи музыкальных спектаклей, 

опер и балетов. 

 Учебно – практическое оборудование: 

Мольберт (1);  краски акварельные;  краски гуашевые;  бумага; бумага 

цветная; фломастеры; восковые мелки; 

пастель; кисти беличьи;  кисти щетина; емкость для воды;  пластилин;  

клей;  ножницы. 

Модели и натуральный фонд: - керамические изделия(вазы, кринки и 

др.); - драпировки; - предметы быта; 

Дидак

тические 

пособия 

Раздаточные дидактические пособия 

Дидактический раздаточный материал: пособия по художественной 

грамоте  

 

Кабинет технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Обору

дование 

общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет №12 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран) 

 

Обору

дование, 

инструменты 

Комплект оборудования  

Станок токарный (по металлу) – 1, станок сверлильный – 1, станок 

заточный -1 , станок токарныц (деревообрабатывающий) – 1 

Комплект инструментов 

Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком,  прибор для 

выжигания по дереву, набор сверл по дереву и металлу 

, набор напильников,   набор инструментов столяра,   набор рашпилей,   

рубанок,     набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, 



угольники слесарные, штангенциркуль и т.д.),    щетка, провода 

соединительные, очки защитные, верстак слесарный, набор инструментов 

слесаря, ножницы по металлу, набор контрольно-измерительных приборов 

(рулетка, линейка, штангенциркуль и т.д.),    щетка, очки защитные, зубило, 

кусачки,  молоток слесарный, ножовки по дереву и металлу, плоскогубцы, 

полотно ножовочное,  тиски слесарные,  электропаяльник 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Обору

дование, 

инструменты 

Кабинет № 8 ноутбук 

Комплект оборудования, инструментов:  

Измерительная линейка, треугольник - 6, швейные машины – 8, оверлог 

- 1, манекен женский, утюг, доска гладильная. 

Пособия 

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая 

документация на цифровых носителях. 

Раздел: Кулинария 

1. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

2. Сервиз чайный 

3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

4. Комплект разделочных досок 

5. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

7. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

8. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки 

продуктов 

9. Электроплита 

10. Холодильник 

11.микроволновка 

12. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 

13.Аптечка 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

1. Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 

3. Машины швейные бытовые универсальные 8 шт 

4. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных 

работ 

5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой 

обработки 1 гладильная доска, 1 утюг 

6. Коллекции волокон и тканей 

Раздел: Художественные ремёсла 

1. Набор для выполнения лоскутной пластики 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 



Обору

дование 

общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь гимнастический, 

перекладина гимнастическая (2), канат для лазания с механизмом крепления (1), 

мост гимнастический подкидной (2), скамейка гимнастическая жесткая, гантели 

наборные, коврик гимнастический, маты гимнастические, мяч набивной, мяч 

малый, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, обруч 

гимнастический, сетка для переноса малых мячей, дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места, отметка измерительная, номера нагрудные, комплект 

щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой, мячи баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и 

хранения мячей, жилетки игровые с номерами, стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, 

ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, 

номера нагрудные, ворота для ручного мяча, мячи для ручного мяча, 

компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки туристские, 

комплект туристский бивуачный,  тонометр автоматический, весы медицинские 

с ростомером, аптечка медицинская. 

Наглядные 

пособия  и 

демонстрацио

нное 

оборудование 

ЭОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на 

уроках физкультуры, по закаливанию организма (в электронном виде).  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудовани

е общего 

назначения 

Баскетбольная  площадка 

Кабинет: ОБЖ 

Оборудовани

е общего 

назначения и 

ТСО 

Кабинет № 42 АРМ учителя (компьютер, проектор,экран) 

 

Демонстраци

онное 

оборудование 

МГМ АК-74 – 5,  Противогазы -2,  ВПХР- 1 Учебная противопехотная 

мина ПМН-, -583 -1 Учебная противопехотная мина  ОЗМ-72-114 – 1  Учебная 

противотанковая мина  ТМ-62-М - 2 

Наглядные 

пособия 

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в 

экстремальных ситуациях»,  

Таблицы (в электронном виде): Основы безопасности 

жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная безопасность, 

факторы, разрушающие здоровье человека, правила сидения за компьютером 

или  партой, здоровый образ жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; 

наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость; охрана труда при 

сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя».  основы воинской 

службы;  символы воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  

военная форма одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России,  

служу России, макет автомата Калашникова с принадлежностями. 



Дидак

тические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Обеспечение информационно-образовательной среды школы  техническими 

средствами 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ,  принтеры, 

сканеры, факс, нетбуки,  ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камера,, 

конструктор «перворобот»,  цифровой микроскоп. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инструменты; 

офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия. 

В школе  создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой ведутся 

электронные журналы и электронные дневники. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 



по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы среднего  общего образования. 

 Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся  

На все компьютеры, ноутбуки в школе  установлены лицензионные программные продукты, 

что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям. Во 

всех учебных кабинетах установлены программы, позволяющие создавать дидактические материалы 

нового поколения. Информатизация образовательного процесса в школе способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Учащиеся  11 классов имеют возможность оперативно 

получать необходимую информацию для подготовки к экзаменам, проходить он –лайн тесты. 

 

Программное и учебное  обеспечение учебного процесса на уровне среднего общего 

образования.  

Предметы гуманитарного цикла. 

Учебный 

предмет 

Кла

сс 

Наименование 

авторской 

программы 

Учебник Методические 

материалы 

Контрольно – 

оценочные 

материалы 

Обществознани

е 

10 Обществознание.

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень/ 

[Л.Н. Боголюбов 

и др.]. – М.: 

Просвещение, 

2020. 

Обществознание. 

10 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций/ [Л.Н. 

Боголюбов и др.]; 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. - М.: 

Просвещение. 

2020. 

Обществознание

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: 

учеб.пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/ [Л.Н. 

Боголюбов и 

др.]. – М.: 

Просвещение, 

2020. 

 

Обществознани

е 

11 Обществознание. 

11 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов и 

др.] ; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – 2е 

изд. – М.: 

Обществознание 

Поурочные 

разработки. 11 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений: 

базовый уровень 

/ под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – 

М.: 

Просвещение 

 



Просвещение, 

2020.  

Всеобщая 

история 

10 Несмелова М.Л. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс: учебн. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни/  М. Л. 

Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа. — 

М.: Просвещение, 

2020. 

Сороко-Цюпа О.С. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 10 класс: 

учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углуб. 

уровни / О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О 

Сороко-Цюпа; под 

ред. А.А. 

Искендерова. – М.: 

Просвещение, 

2020. 

Несмелова М.Л. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 

10 класс: учебн. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубл. уровни/  

М. Л. 

Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, 

А.О. Сороко-

Цюпа. — М.: 

Просвещение, 

2020. 

 

История 

России 

10 Данилов А. А. 

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России».6-10 

классы: учебн. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ А.А. 

Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. 

Барыкина. – 4-е 

изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 

2020. 

История России. 10 

класс. Учебн. для 

общеобразоват. 

организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. В 3под ред. 

А.В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 

2020. 

Андреевская 

Т.П. История 

России. 

Поурочные 

рекомендации. 

10 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

Т.П. 

Андреевская. – 

М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

Экономика 11 Дихтяр Т.Л. 

Экономика: 10-11 

классы: 

методическое 

пособие. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Хасбулатов Р.И. 

Экономика: 10-11 

класс: базовый и 

углубленный 

уровни: учебник 

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций. – 

М.: Дрофа, 2016. 

  



Россия в мире 11 Россия в мире с 

древнейших 

времен до начала 

XX века. Базовый 

уровень, 11 класс: 

рабочая 

программа/ О.В. 

Волобуев, В.А. 

Клоков, С.В. 

Тырин. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Волобуев О.В., 

Карпачев С.П., 

Клоков В.А. Россия 

в мире с 

древнейших времен 

до начала XX века. 

11 класс. Базовый 

уровень. Учебник.  

- М.: Дрофа, 2019. 

  

Право 10 Программа курса. 

«Право. Основы 

правовой 

культуры». 10–11 

классы. Базовый и 

углублённый 

уровни. Автор-

составитель Е.А. 

Певцова М.: 

Русское слово, 

2015. 

Певцова Е.А. 

Право: основы 

правовой культуры. 

Учебник для 10 

класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни: в 2 ч., ч,1, 

ч, 2. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2020.  

М. Сапогов. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Е.А. 

Пецовой «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» для 

10 класса 

общеобразовател

ьных 

организаций. / 

В.М. Сапогов. - 

М.: ООО 

«Русское слово-

учебник», 2016. 

 

Право 11 Программа курса. 

«Право. Основы 

правовой 

культуры». 10–11 

классы. Базовый и 

углублённый 

уровни. Автор-

составитель Е.А. 

Певцова. М.: 

Русское слово, 

2015. 

Певцова Е.А. 

Право: основы 

правовой культуры. 

Учебник для 11 

класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни: в 2 ч., ч,1, 

ч, 2. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2020.  

.М. Сапогов. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Е.А. 

Пецовой «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» для 

11  класса 

общеобразовател

ьных 

организаций. / 

В.М. Сапогов. - 

М.: ООО 

«Русское слово-

учебник», 2016. 

 

Русский язык 10 

базо

вый 

Программа курса 

«Русский язык». 

10-11 классы. 

Базовый уровень/ 

Гольцова Н.Г. 

Русский язык: 

учебник для 10-11 

классовобщеобразо

Тематическое 

планирование. 

Поурочные 

разработки. К 

 



авт-сост. Н.Г. 

Гольцова. – М.: 

ООО «Русское 

слово-учебник», 

2020. 

вательных 

организаций. 

Базовый уровень: в 

2ч. / Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 

2020. 

учебнику 

Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина 

«Русский язык. 

10-11 классы»): / 

Н.Г. Гольцова, 

М.А. 

Мищерина. – 

М.: «Русское 

слово» 

Русский язык 10 

углу

блен

ный 

Бабайцева В.В. 

«Рабочая 

программа 

Русский язык: 10-

11 классы 

(углубленный 

уровень): / В.В. 

Бабайцева. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 

Углубленный 

уровень. 10-11 

классы: 

учебник/В.В. 

Бабайцева.- М.: 

Дрофа, 2020. 

Бабайцева В.В. 

Методическое 

пособие к 

учебнику В.В. 

Бабайцевой 

«Русский язык и 

литература: 

Русский язык. 

Углубленный 

уровень. 10-11 

кл.» / В.В. 

Бабайцева. – М.: 

Дрофа 

 

Русский язык 11 1. Программа 

курса «Русский 

язык». 10—11 

классы. Базовый 

уровень / авт.-

сост. Н.Г. 

Гольцова. — 3-е 

изд. — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2020.  

2. Бабайцева В.В. 

«Рабочая 

программа 

Русский язык: 10-

11 классы 

(углубленный 

уровень): / В.В. 

Бабайцева. – М.: 

Дрофа, 2017. 

1. Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина 

М.А. Русский 

язык (базовый 

уровень) в 2-х 

частях. 10 – 11 

классы (ООО 

«Русское слово-

учебник») 

2. В.В. Бабайцева: 

Русский язык. 

Углубленный 

уровень. 10-11 

классы: 

учебник/ В.В. 

Бабайцева. – 8-е 

изд., перераб. -  

М.: Дрофа, 

2020. 

1.Тематическое 

планирование. 

Поурочные 

разработки. К 

учебнику 

Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина 

«Русский язык. 

10-11 классы»): / 

Н.Г. Гольцова, 

М.А. 

Мищерина. – 

М.: «Русское 

слово» 

2.Бабайцева 

В.В. 

Методическое 

пособие к 

учебнику В.В. 

Бабайцевой 

«Русский язык и 

литература: 

Русский язык. 

Углубленный 

уровень. 10-11 

кл.» / В.В. 

Бабайцева. – М.: 

 



Дрофа, 2015. 

Литература 10 Программа курса 

«Литература» 10-

11 классы. 

Базовый уровень. 

Авторы-

составители 

С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев, М., 

«Русское слово», 

2018 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

Литература: 

учебник для 10 

класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни: в 2 ч. / С.А. 

Зинин, В.И. 

Сахаров.- М.: ООО 

«Русское слово - 

учебник», 2019. 

Методическое 

пособие к 

учебнику С.А. 

Зинина, В.И. 

Сахарова 

«Литература» 

для 10 класса 

общеобразовател

ьных 

организаций: 

базовый уровень 

/ С.А. Зинин, 

Е.А. Зинина. – 

М.: ООО 

«Русское слово-

учебник», 2016 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

Зинина С.А., 

Сахарова В.И. 

Литература.10 

класс. Базовый 

уровень/ 

С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев, М., 

«Русское слово», 

2020 

 

Литература 11 Программа курса 

«Литература». 10-

11 классы. 

Базовый уровень / 

авт.-сост. С.А. 

Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: 

ООО «Русское 

слово – учебник», 

2018. 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А.  

Литература: 

учебник для 11 

класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни: в 2 ч. Ч.1, 

ч. 2. / С.А. Зинини, 

В.А. Чалмаев. 2-е 

изд. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2020. 

Методическое 

пособие к 

учебнику С.А. 

Зинина, В.И. 

Сахарова 

«Литература» 

для 11 класса 

общеобразовател

ьных 

организаций: 

базовый уровень 

/ С.А. Зинин, 

Е.А. Зинина. – 

М.: ООО 

«Русское слово-

учебник» 

 

Родной язык 

 

10 Примерная 

программа по 

предмету 

«Русский 

(родной) язык» 

Методические 

рекомендации 

- 

 

 

  



«Введение 

предметной 

области «Родной 

язык и родная 

литература» в 10-

11 классах ОО 

Алтайского края в 

2020-2021 

учебном году» 

(АИРО, 2020) 

Английский  

язык 

10-

11 

Английский язык. 

10—11 классы 

(базовый уровень) 

: 

рабочая 

программа / О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, 

Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова. 

—2-е изд., 

перераб. — М. : 

Дрофа, 2017 

О.В,Афанасьева. 

Английский язык. 

Базовый уровень.10 

класс: учебник  / О. 

В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К.М.. – 

М.: Дрофа, 2018 - 

(Rainbow English). 

О.В,Афанасьева. 

Английский язык. 

Базовый уровень.11 

класс: учебник  / О. 

В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К.М.. – 

М.: Дрофа, 2018 - 

(Rainbow English). 

Английский 

язык. Базовый 

уровень. 10 

класс: Книга для 

учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьево

й, 

И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой : 

учебно-

методическое 

пособие / 

О.В,Афанасьева, 

И.В.Михеева,К.

М.Баранова. – 

М.: Дрофа, 2017 

(Rainbow 

English). 

Английский 

язык. Базовый 

уровень. 11 

класс: Книга для 

учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьево

й, 

И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой : 

учебно-

методическое 

пособие / 

О.В,Афанасьева, 

И.В.Михеева,К.

М.Баранова. – 

М.: Дрофа, 2017 

(Rainbow 

 



English). 

 

Предметы естественно – научного цикла. 

Предмет Класс Программа Учебник Методическое 

пособие 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Математика 

 

10 Алгебра и 

начала 

Математическог

о анализа. 

Программа 

Образовательны

х учреждений 

10-11классы. М.: 

Просвещение, 

2016, Сост.: 

Бурмистрова 

Т.А. 

 

Геометрия. 

Программа 

Образовательны

х учреждений 

10- 11 классы. 

М.: 

Просвещение, 

2018, Сост.: 

Бурмистрова 

Т.А. 

Алимов Ш. А., 

Колягин Ю. М., 

Ткачёва М. В. и др. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10—11 

классы. Базовый и 

углублённый 

уровни 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б и др. 

Геометрия. 10-11 

классы. Базовый и 

профильный 

уровни 

Саакян С.М., 

Бутузов В.Ф. 

Изучение 

геометрии в 10-

11 классах 

  

Фёдорова Н. Е. 

Изучение 

алгебры и 

начала анализа. 

Книга для 

учителя. 10—11 

классы, М. – 

Просвещение, 

2012 

Шабунин М. И., 

Ткачёва М. В., 

Фёдорова Н. Е. и 

др. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 

10 класс. 

Базовый и 

углублённый 

уровни 

Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс. Базовый и 

профильный 

уровни 

Литвиненко В.Н. 

Геометрия. 

Готовимся к 

ЕГЭ. 10 класс 

11 Алгебра и 

начала 

Математическог

о анализа. 

Программа 

Образовательны

х учреждений 

10-11классы. М.: 

Просвещение, 

2016, Сост.: 

Бурмистрова 

Т.А. 

 

Геометрия. 

Программа 

образовательны

х 

Алимов Ш. А., 

Колягин Ю. М., 

Ткачёва М. В. и др. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10—11 

классы. Базовый и 

углублённый 

уровни 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б и др. 

Геометрия. 10-11 

классы. Базовый и 

Саакян С.М., 

Бутузов В.Ф. 

Изучение 

геометрии в 10-

11 классах 

 

Фёдорова Н. Е. 

Изучение 

алгебры и начал 

анализа. Книга 

для 

учителя. 10—11 

классы 

Шабунин М. И., 

Ткачёва М. В., 

Фёдорова Н. Е. и 

др. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 

11 класс. 

Базовый и 

углублённый 

уровни 

 

Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические 



учреждений 10- 

11 классы. М.: 

Просвещение, 

2018, Сост.: 

Бурмистрова 

Т.А. 

профильный 

уровни 

материалы. 11 

класс. Базовый и 

профильный 

уровни 

 

Литвиненко В.Н. 

Геометрия. 

Готовимся к 

ЕГЭ. 11 класс 

Информатика 

и ИКТ 

10 Информатика. 

Программа для 

старшей школы: 

10-11 классы. 

Базовый уровень 

/ И.Г. Семакин. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. – 

100 с. 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика: 

учебник для 10 

класса. Базовый 

уровень. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, - 2018 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика. 

Базовый 

уровень. 10-11 

классы: 

методическое 

пособие. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, - 2015. 

Информатика и 

ИКТ. Задачник-

практикум в 2 т. 

/ под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. 

Хеннера. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

11 Информатика. 

Программа для 

старшей школы: 

10-11 классы. 

Базовый уровень 

/ И.Г. Семакин. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. – 

100 с. 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика: 

учебник для 10 

класса. Базовый 

уровень. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, - 2018 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика. 

Базовый 

уровень. 10-11 

классы: 

методическое 

пособие. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, - 2015. 

Информатика и 

ИКТ. Задачник-

практикум в 2 т. 

/ под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. 

Хеннера. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

География 10 А.И. Алексеев и 

др. Сборник 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Полярная 

звезда». 5-11 

классы. В.П. 

Максаковского. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень: учеб. 

пособие  для 

общеобразоват. 

Организаций / - 

2-е изд., 

перераб. - М, 

2020 

В.П Максаковский. 

География. 10-11 

классы. Учебник. 

М.: 

Просвещение,2017 

В.П. 

Максаковский, 

Заяц Д.В. 

География. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2020. – 207 

 

11 А.И. Алексеев и 

др. Сборник 

В.П Максаковский. 

География. 10-11 

В.П. 

Максаковский, 

 



рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Полярная 

звезда». 5-11 

классы. В.П. 

Максаковского. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень: учеб. 

пособие  для 

общеобразоват. 

Организаций / - 

2-е изд., 

перераб. - 

М,2020 

классы. Учебник. 

М.: 

Просвещение,2017 

Заяц Д.В. 

География. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2020. – 207 

Физика 10 Физика. 

Углубленный 

уровень. 10-11 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК 

В.А. Касьянова: 

учебно-

методическое 

пособие / В.А. 

Касьянов, И.Г. 

Власова. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Классический 

курс». 10-11 

классы. А.В. 

Шаталина 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10 класс. 

Учебник (автор: 

В.А. Касьянов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика. 10 класс. 

Базовый уровень. 

Мякишев Г.Я.  

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10 

класс. 

Методическое 

пособие (автор 

В.А. Касьянов) 

 

 

 

 

 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс. Базовый 

уровень. 

Ю.А.Сауров 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10 

класс. 

Контрольные 

работы (авторы: 

В.А. Касьянов, 

Л.П. Мошейко, 

Е.Э. Ратбиль) 

 

Физика. 10 

класс. 

Дидадктические 

материалы 

(авторы:А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон) 

 

 

 

11 Физика. 

Углубленный 

уровень. 10-11 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК 

В.А. Касьянова: 

учебно-

методическое 

пособие / В.А. 

Касьянов, И.Г. 

Власова. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10 класс. 

Учебник (автор: 

В.А. Касьянов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 11 

класс. 

Методическое 

пособие (автор 

В.А. Касьянов) 

 

 

 

 

 

 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 11 

класс. 

Контрольные 

работы (авторы: 

В.А. Касьянов, 

Л.П. Мошейко, 

Е.Э. Ратбиль) 

 

Физика. 11 

класс. 

Дидадктические 



 

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Классический 

курс». 10-11 

классы. А.В. 

Шаталина 

 

Физика. 10 класс. 

Базовый уровень. 

Мякишев Г.Я. 

 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс. Базовый 

уровень. 

Ю.А.Сауров 

материалы 

(авторы:А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон) 

 

Химия 10 Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, 

С.А. Сладкова. 

10-11 классы. 

Базовый уровень 

Химия 10 класс: 

учеб. 

дляобщеобразоват. 

Организаций / О.С. 

Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. 

Сладков. Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень. Учебник – 

М.: Просвещение, 

2019 

О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, 

И.В. Аксенов. 

Химия 10 класс. 

Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие 

О.С. Габриелян, 

И.В. Тригубчак. 

Химия. 10 класс. 

Задачник. 

11 Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, 

С.А. Сладкова. 

10-11 классы. 

Базовый уровень 

Химия 10 класс: 

учеб. 

дляобщеобразоват. 

Организаций / О.С. 

Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. 

Сладков. Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень. Учебник – 

М.: Просвещение, 

2019 

О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, 

И.В. Аксенов. 

Химия 11 класс. 

Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие 

О.С. Габриелян, 

И.В. Тригубчак. 

Химия. 11 класс. 

Задачник. 

Биология 10 Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия жизни» . 

10-11 классы: 

учеб. Пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

углубленный 

уровень. В.В. 

Пасечник, Г.Г. 

Швецов, Т.М. 

Ефимова – М.: 

Просвещение, 

2017 

Пасечник В.В. 

Биология. 10 класс. 

Углубленный 

уровень. Учебное 

пособие / УМК 

Линия жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология. 

Поурочные 

разработки. 10 – 

11 классы: 

учеб.пособие 

для 

общеобразоват. 

Организаций: 

углубл. Уровень 

/ В.В. Пасечник, 

Г.Г. Швецов, 

Т.М. Ефимова; 

под ред. В.В. 

Пасечника. – М.: 

Просвещение, 

2017. – 267 с. 

 

 

 

 

 



 

Биология. 10—

11 классы : 

Рабочие 

программы / 

сост. И. Б. 

Морзунова, Г. 

М. Пальдяева. 

— 3-е изд., 

пересмотр. — 

М. : Дрофа, 

2015. 

 

Сивоглазов В. И. 

Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень. 10 класс: 

учебник. — М.: 

Дрофа, 2018 г. 

 

Мишакова В. Н., 

Агафонова И. Б., 

Сивоглазов В. И. 

Биология. 

Общая биология. 

Базовый 

уровень. 10 

класс: 

методическое 

пособие. — М.: 

Дрофа, любое 

издание с 2013 г. 

11 Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия жизни» . 

10-11 классы: 

учеб. Пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

углубленный 

уровень. В.В. 

Пасечник, Г.Г. 

Швецов, Т.М. 

Ефимова – М.: 

Просвещение, 

2017 

Биология. 10—

11 классы : 

Рабочие 

программы / 

сост. И. Б. 

Морзунова, Г. 

М. Пальдяева. 

— 3-е изд., 

пересмотр. — 

М. : Дрофа, 

2015. 

Пасечник В.В. 

Биология. 11 класс. 

Углубленный 

уровень. Учебное 

пособие / УМК 

Линия жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивоглазов В. И. 

Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень. 11 класс: 

учебник. — М.: 

Дрофа, 2018 г. 

Биология. 

Поурочные 

разработки. 10 – 

11 классы: 

учеб.пособие 

для 

общеобразоват. 

Организаций: 

углубл. Уровень 

/ В.В. Пасечник, 

Г.Г. Швецов, 

Т.М. Ефимова; 

под ред. В.В. 

Пасечника. – М.: 

Просвещение, 

2017. – 267 с. 

 

 

 

 

Мишакова В. Н., 

Агафонова И. Б., 

Сивоглазов В. И. 

Биология. 

Общая биология. 

Базовый 

уровень. 11 

класс: 

методическое 

пособие. — М.: 

Дрофа, любое 

издание с 2013 г. 

 

Астрономия 10 Астрономия. 

Методическое 

пособие 10-11 

классы. Базовый 

уровень: учеб. 

пособие для 

учителей 

Астрономия. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Учебник. 

Чаругин В.М. 

  



общеобразоват. 

Организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2017. – 32 с. 

Предметы спортивно – эстетического цикла. 

предмет класс Программа  учебник методические 

пособия 

контрольно - 

оценочные 

материалы 

 

Физическая 

культура 

10-11 Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В. И. Ляха.10-11 

классы АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Лях В. И.учебник  

Физическая 

культура. 10-11 

классы АО 

"Издательство 

"Просвещение", 

2018г 

  

ОБЖ 10-11 Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» для 5-11 

классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений» 

Под общей 

редакцией С.В. 

Ким, В.А. 

Горский. 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2020 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10-11 классы  ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ"2020 

Ким С.В. «ОБЖ» 

Методическое 

пособие. 10-11 

класс. Вентана - 

граф 

 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП 

СОО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного общего 

образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требованиям 

ФГОС СОО;  



разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС СОО, 

в том числе для детей с ОВЗ;  

скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образования;  

выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС СОО;  

-привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации ООП 

СОО;  

определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечивающую 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП СОО, требующих больших финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 контроля за состоянием системы условий  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1  Наличие 

локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного 

плана, плана внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий  

эффективная система управленческой 

деятельности;  

реализация плана ВУК. 

реализация планов работы предметных МО ;   

3  Наличие 

педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

подбор квалифицированных кадров для работы;  

повышение квалификации педагогических 

работников;  

аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 



конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном 

процессе  

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

качественная организация работы 

официального сайта. 

5  Наличие баланса 

между внешней и 

внутренней оценкой 

(самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при реализации 

ООП; участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

реализация плана ВУК  

эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование 

использования ПМО для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  



учащимися на 

индивидуальном уровне  

7  Соответствие 

материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

эффективное распределение средств субвенции;  

привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных образовательных 

услуг.  



Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы  среднего общего образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат 

Организаци

онное и 

нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки школы  к введению  ФГОС СОО 

Приведение нормативной правовой базы 

школы  с учетом изменений, принятых на 

региональном уровне и федеральном уровне в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО  

В 

течение года 

директор Нормативно-правовое 

сопровождение введения ФГОС СОО. 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка  годового календарного 

учебного графика, плана внеурочной 

деятельности, рабочих программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и модулей,  положения об 

организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП. 

Май- август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование пед. процесса школы  с 

учетом требований ФГОС СОО и 

выявленных недочетов 

Определение программно-методического 

обеспечения на следующий учебный год 

апрель – май 

ежегодно 

Зам.дир

ектора по УР 

Список ПМО 

Разработка учебного плана школы  с 

учетом методических рекомендаций, 

нормативных требований  и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Утвержденный учебный план 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

Май-

август 

ежегодно 

Директо

р, заместители 

директора 

Договора о взаимодействии по 

реализации образовательной программы 



обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Корректировка основной 

образовательной программы  

Май  Рабочая группа, 

директор 

Скорректирована основная 

образовательная программа  

Организация и проведение общественных 

слушаний по обсуждению изменений внесенных 

в образовательную программу 

Май  директор Решение об утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП СОО школы  на 

заседании Педагогического совета 

август 2020 директор Протокол Педагогического совета 

Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование запроса по использованию 

часов вариативной части учебного плана 

Анализ имеющихся в ОУ условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ СОО в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Март–май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ школы с учётом требований 

ФГОС 

Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебного плана  в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие утвержденного  списка 

учебников для  реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Формирование заявки на 

обеспечение общеобразовательной 

организации учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем. 



Формирование плана ВУК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Контроль соответствия запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) результатов 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

В 

течение года 

Зам.директора 

по УР, рабочая 

группа 

Аналитические справки, материалы 

мониторинга 

Методическ

ое сопровождение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности педагогических работников школы  к введению  и 

реализации ФГОС СОО 

Разработка плана методической работы с 

мероприятиями по сопровождению введения и 

реализации ФГОС СОО 

август  Руковод

итель ПС 

План методической работы школы  

Обеспечение консультационной 

методической поддержки учителей основной 

школы по вопросам реализации ООП СОО 

В течение года Руковод

итель ПС, 

руководители 

МО 

 

Обобщение опыта педагогов В течение года Руковод

итель ПС, 

руководители 

МО, учителя 

отчет учителей 

Организация работы по психолого- 

педагогическому обеспечению введения ФГОС 

основного общего образования 

В течение года ППМС - 

служба 

Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

Участие в работе муниципальных МО 

учителей – предметников, представление 

достижений учителей - предметников 

В течение года Учителя-

предметники  

Обмен опытом, распространение 

эффективного опыта работы 



Представление опыта работы школы по 

реализации ФГОС в рамках проведения 

стажерских практик 

В течение года зам. директора Обмен опытом, распространение 

эффективного опыта работы 

Организация семинаров по вопросам 

реализации ФГОС 

В течение года Руководитель 

ПС 

Обмен опытом, распространение 

эффективного опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Август, январь директор План финансово-хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости  

директор Приказы по стимулирующему и 

инновационному фонду 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на ФГОС 

СОО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности педагогов к переходу на ФГОС СОО и реализации ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС СОО 

Март  - Август  Руководитель 

ПС 

Информационная справка 

Формирование заявки на участие в курсах 

повышения квалификации 

В течение года Руководитель 

ПС 

План повышения квалификации 

Участие педагогов в работе проблемных 

семинаров, вебинаров по вопросам введения 

ФГОС СОО 

В течение года Руководитель 

ПС 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Информаци

онное обеспечение 

перехода на ФГОС 

СОО 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды школы  (ИОС), способствующей 

реализации информационно-методических условий ФГОС  СОО 

Организация разъяснительной работы  

среди педагогической и родительской 

в течение года Администраци

я, 

Информирование общественности о 

ходе и результатах внедрения ФГОС СОО 



 общественности о целях и задачах ФГОС, его 

актуальности для образования. 

ответственный 

за сайт 

Публикация  основной образовательной 

программы СОО, нормативных документов на 

сайте ОУ 

август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование общественности о 

ходе и результатах внедрения ФГОС СОО 

Информирование родителей 

обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ 

через школьный сайт, проведение родительских 

собраний 

в течение года Администраци

я, 

ответственный 

за сайт 

Информирование общественности о 

ходе и результатах внедрения ФГОС СОО 

Изучение мнения родителей по вопросам 

введения ФГОС. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение года Зам.директора 

по УР, 

кл рук 

 

Использование электронного 

документооборота в образовательном процессе, 

в том числе использование ресурсов системы 

«Сетевой город» (включая, электронный журнал, 

дневник) 

В течение года Зам.директора 

по УР, 

кл рук 

Оперативный доступ к информации  для 

различных категорий пользователей 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

 Июнь  директор Информирование общественности о 

ходе и результатах внедрения ФГОС СОО 

Материальн

о-техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических условий и приведения их в 

соответствие требования ФГОС ООО 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

в 

течение года 

зам. 

директора 

планирование работы по развитию 

материально-технических условий 

реализации ФГОС СОО 

 Мониторинг эффективности 

использования оборудования  при переходе на 

ФГОС ООО 

май  

ежегодно 

Руководитель 

ПС 

Справка анализа эффективности 

использования нового  учебного 

оборудования учителями-предметниками 



 Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП СОО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Март- 

май ежегодно 

админис

трация 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы реализации 

ООП СОО с требованиями ФГОС. 

 Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ «СОШ №52» 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в соответствие  

 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в соответствие  

 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно директор Приведение в соответствие  

 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в соответствие  

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана 

постоянно директор Приведение в соответствие  

 Наличие доступа МБОУ «СОШ № 52» к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно директор Приведение в соответствие 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

постоянно директор Приведение в соответствие 



информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

 

 



Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы.  

Процедуру оценки  условий реализации  основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляют все представители администрации 

учреждения, руководители  методических объединений учителей - предметников, 

привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также 

временными рабочими группами.  Директор закрепляет за каждым членом группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых 

для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги 

проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным  показателям. Итоги мониторинговой 

деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления Учреждением, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы.

 На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы основного общего 

образования.Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

направление Ответственный по 

должности  

Периодичность  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Директор, 

заместители директора по 

УР, ВР  

1 раз в год 

II.Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор  1 раз в год 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

IV.Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. 

директора по УР 

1 раз в год 

V.Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, 

заместители директора по 

УР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

Заместитель 

директора по УР, зав. БИЦ, 

зам. директора по АХЧ 

1 раз в год 
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