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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа №2» (далее - ООП СОО) разработана на основе сле-

дующих нормативно-правовых документов и материалов: 

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

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

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования», с изменениями и дополнениями. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего образования»; 

-Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

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

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа №2» разработана в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении сред-

него общего образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований госу-

дарственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является: 

- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

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

знание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к само-

определению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образова-

ния; 
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- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образова-

ния в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обяза-

тельных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по вы-

бору 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 самоиденти-

фикации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профес-

сиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образо-

вательных 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 образова-

тельной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность; 

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здо-

рового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на по-

лучение старшеклассниками современного качественного образования, результаты кото-

рого определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках вы-

пускника («портрет выпускника школы»): 

Портрет выпускника средней школы: 

- 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 со-

причастность судьбе Отечества; 

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

знающий 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 дея-

тельность, 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 эколо-

гически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, кото-

рый обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

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

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а про-

цесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной образова-

тельной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязан-

ных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии препода-

вания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы образо-

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

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализо-

ван как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы ра-

боты. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образова-

тельной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития твор-

ческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет со-

здать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обу-

чающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции 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 про-

фессиональные 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 самообразовани-

ем. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

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

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

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

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к са-

мому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стрем-

лении к тем или иным ролям, ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребно-

сти влиять на других людей. 

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

вым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предва-
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рительное 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 психоло-

гических 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 участ-

ников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной от-

ветственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управ-

ления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

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

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

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

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

должения обучения в профессиональной образовательной организации или образователь-

ной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной со-

циализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основ-

ная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполня-

ет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего об-

щего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

- отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, про-

грамм развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют воз-

растным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих ре-

зультатов. 
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Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работ-

ников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юноше-

ских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школь-

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

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в простран-

стве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования ка-

никулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) в таких формах как конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы среднего общего образования 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, 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 раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

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

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, 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 ценно-

стей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

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

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия 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 цен-

ностей семейной жизни. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать 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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, 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 дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать 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 со-

блюдением 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 дей-

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеоб-

разовательной и общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к по-

следующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освое-

нием основ наук, систематических знаний и способов действий на метапредметной осно-

ве. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся пу-

тем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспе-

чивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или професси-

ональной деятельности. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" – языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни-

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

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуника-

ции, обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государ-

ства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государствен-

ному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному насле-

дию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осо-

знание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

нятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. Предметные результаты изучения пред-

метной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных 

предметов: 

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

татам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 
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5. знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

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

ной и мировой; 

6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

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

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

разные темы; 

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

ностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству позна-

ния культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приоб-

щение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осо-

знание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным лите-

ратурным 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 по-

нятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык»– требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка: 

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, го-

ворение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3. сформированность навыков свободного использования коммуникативно эстетиче-

ских возможностей родного языка; 

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

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

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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5. сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого 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, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; 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 об-

щества, многоаспектного диалога; 

9. сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-

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

10. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстети-

ческих возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений куль-

туры своего народа, российской и мировой культуры; 

11. сформированность навыков понимания литературных художественных произведе-

ний, отражающих разные этнокультурные традиции. 

"Иностранный язык", требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка: 

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

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

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

3. достижение   уровня   владения   иностранным   языком,   превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженно-

сти ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оце-

нивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, со-

циальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: тео-

рии, 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. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

го курса истории: 

1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфи-

ке, 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, представ-

лениями 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 при-

влечением различных источников; 

5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

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

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3. владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоя-

тельно 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, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

4. сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать 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 базо-

вого курса географии: 

1. владение представлениями о современной географической науке, ее участии в ре-

шении 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 географи-

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

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 
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4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 

5. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных соци-

ально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6. владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

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 взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышле-

ния; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных за-

дач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, 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 про-

грамм и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культур-

ного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственно-

сти людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распро-

странение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

(углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополни-

тельно отражать: 

1. сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснова-

нии математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рас-

суждений; 

2. сформированность  понятийного  аппарата  по  основным  разделам  курса матема-

тики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать тео-

ремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать постро-

енные 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; 
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5. владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комби-

наторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

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

базового курса информатики: 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4. владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

5. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости 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. 

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

ния углубленного курса должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание 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 программи-

рования, 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 декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, отно-

сящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объ-

екты информатики, в том числе логические формулы; 

6. сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основ-

ных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирова-

ния 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 безопас-

ности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
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8. владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

9. владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компью-

тера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользовать-

ся базами данных и справочными системами; 

10. сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-

пользования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечит: 

- 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 челове-

ка; 

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

ческой 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": 

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

курса физики: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; по-

нимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности челове-

ка для решения практических задач; 

2. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты изме-

рений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен-

ные 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 по-

вседневной жизни; 

6. сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

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

углубленного курса должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

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

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

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

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

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физи-

ческих закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, фор-

мулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экс-

периментов, 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 процесса-

ми, с позиций экологической безопасности. 

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

курса химии: 

1. сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

таты 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 ве-

ществ; 

6. сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

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

вого курса биологии: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологи-

ей и символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских 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 информа-

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

их решения. 

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

учебного предмета: 

1. сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2. понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3. владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символи-

кой; 

4. сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
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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 безопасно-

сти жизнедеятельности" обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

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

освоения базового курса физической культуры: 

1. умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2. владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3. владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, 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 профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5. владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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

метным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

1. сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

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

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

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

ное влияние человеческого фактора; 

2. знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3. сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

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

4. сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5. знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного 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 пра-

вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8. умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
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9. умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проек-

тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10. знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-

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

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

еннослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и такти-

ческая 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. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся должны обеспе-

чить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего об-

щего 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 дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучаю-

щихся должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-

собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопреде-

лению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-

образной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разреше-

нию) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных тех-

нологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект вы-

полняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбран-

ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты выполне-

ния индивидуального проекта: 
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- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного при-

менения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова-

ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результа-

тов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса в рамках 

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

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информацион-

ного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инже-

нерного. 

 

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

ной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего обще-

го образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих програм-

мах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной органи-

зации 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 аккредитаци-

онных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися ре-

зультатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориен-

тированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание оцен-

ки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления ре-

зультатов, 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 образова-

тельной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личност-

ных результатов; 
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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, кон-

курсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уро-

вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы включает описание: 

1. организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2. организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутрен-

ней системы оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

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

дуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку каче-

ства подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регио-

нального и федерального уровней 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образователь-

ной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путем оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

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

ставлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспе-

чивается для предметов: Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), Физика, История, Информатика предлагаются результаты двух уровней изу-

чения - базового и углубленного. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, 

в целях управления качеством образования возможна при условии использования кон-

текстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об ор-

ганизации образовательной деятельности и т.п. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной ат-

тестации. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Дости-

жение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а являет-
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ся предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности шко-

лы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специа-

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

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

- в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личност-

ных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в об-

разовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организа-

ции, 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 уста-

новках 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 дея-

тельности 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. 

Методики оценки личностных результатов: 

Личностные результаты Диагностическая база 

(инструменты оценки) 

Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо 

Рубинштейна для подростков и юношей 

Сформированность мотивации учебной де-

ятельности 

Опросник «Мотивация к участию социаль-

но-значимой деятельности» 

Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Анкета «Гражданственность и патриотизм» 

Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учре-

ждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

Социализация обучающегося Методика изучения социализированности 

учащегося (М.И. Рожков) 

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 планируе-

мых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития уни-

версальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодич-

ность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инстру-

ментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предме-

тов (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 самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 
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- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность  к решению  личностно  и социально  значимых проблем и воплоще-

нию 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 измери-

тельные материалы, ИКТ-компетентности 

- практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятив-

ных и коммуникативных учебных действий 

- наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследо-

ваний и проектов 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися 

в течение10 -11-го классов, и должен быть представлен в виде завершенного учебного ис-

следования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятель-

ности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каж-

дого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организован-

ной комиссии образовательной организации.  

Предусмотрена балльная отметка за выполнение индивидуального проекта.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта по критериям.  

 

 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограни-

ченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источни-

ков 
3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагмен-

тарный 
1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 
3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены фрагмен-

тарно на уровне утверждений 
1 
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Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснованы исчерпы-

вающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для 

школы, поселка. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе рабо-

ты, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Балл 

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

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможно-

сти творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность ав-

тора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, при-

менены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отноше-

нием автора к идее проекта 
3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Балл 

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

быть востребован, указан неявно 
1 

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

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продук-

та. 

2 

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

лированы рекомендации по использованию полученного продукта, спланиро-

ваны действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 
Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но явля-

ются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели про-

екта достигнуты 
3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

 

Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной про-

граммы 
2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 
3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эсте-

тика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
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Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 
3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 
Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидае-

мого и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, склады-

вавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспекти-

вы работы 

3 

Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Балл 

 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; при-

сутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от за-

явленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; при-

сутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в 

ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, ла-

конизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступле-

ния отсутствуют 

3 

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, не-

обходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициати-

ву на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоя-

тельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с кон-

фликтными ситуациями внутри группы 

3 

Перевод в отметку: 

40 – 48 баллов – отлично 

30 – 39 баллов – хорошо 
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20 – 29 баллов – удовлетворительно 

19 баллов и менее – неудовлетворительно 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур теку-

щей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Оценка до-

стижения  предметных результатов  регламентируется  Положением  о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и до-

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

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка образо-

вательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответ-

ствии 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. 

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по 

учебным предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным учебным 

предметам из части, формируемой участниками образовательных отношений. Безотме-

точная система оценивания применяется к элективным курсам из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самосто-

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

заданием, зачет, письменные работы практической части программы по предмету (лабора-

торные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды работ оцениваются по 

бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся. Результаты текущего контроля фиксируются в класс-

ных электронных журналах. 

При 4-бальной оценке используются общедидактические критерии. 

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает: 

знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного ма-

териала; 

умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, уста-

навливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 

знание всего изученного программного материала; 

умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 
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незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает: 

знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя; 

умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

ненные вопросы; 

наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изу-

ченного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает: 

знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учите-

ля. Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и про-

верочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися обра-

зовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие програм-

мы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся. 

Критерии выставления оценок за устные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный мате-

риал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой термино-

логии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать от-

вет конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты прове-

денных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, до-

полнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных  

обозначений  при  ведении  записей,   сопровождающих   ответ;   имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

показывает знание всего изученного учебного материала; 
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дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной ло-

гической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учеб-

ного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблю-

дений и опытов с помощью учителя; 

соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную си-

стему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуа-

ций по образцу; 

допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведен-

ных наблюдений и опытов; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочи-

танного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных во-

просов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недо-

четов, либо допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но до-

пустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

не более двух грубых ошибок; 

либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

либо три негрубые ошибки; 

либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

либо четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

выполнил менее половины работы; 

либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся от-

метку на один балл. 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы Оценка 

«5» выставляется, если обучающийся: 

самостоятельно определил цель работы; 
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самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безуслов-

ным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из ре-

зультатов опыта (наблюдения); 

экономно использовал расходные материалы; 

обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем ме-

сте. Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

самостоятельно определил цель работы; 

самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлич-

но». 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

самостоятельно определил цель работы; 

выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отмет-

ке «отлично». 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самосто-

ятельно; 

выполнил работу менее чем на половину,  либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц из-

мерения величин; 

незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выпол-

нения работы; 

некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посыл-

ками и выводимых из них заключением); 

нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных зада-

ний), обусловленные: 

невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычис-

лениях); 

недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), по-

лучаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 
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несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение ли-

мита времени, отведенного на ее выполнение); 

непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

нарушение установленных правил оформления работ; 

использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вы-

числений, преобразований и т.д.; 

небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

объективного установления фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в осво-

ении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащего-

ся в осуществлении образовательной деятельности, 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам года 

на основе выполненной учащимися итоговой работы или совокупности работ. «Зачет» 

ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному 

курсу в полном объеме. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на ос-

нове результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое ре-

зультатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математи-

ческого округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Округление результата проводится по правилам математическо-

го округления. 

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учеб-

ным графиком. 

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 образова-

ния. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзаме-

на, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (из-

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика» и 

предметам по выбору обучающихся («Литература», "Физика", "Химия", "Биология", "Гео-

графия", "История", "Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, 

французский, испанский и китайский), "Информатика", "Родной язык", "Родная литерату-

ра",). 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. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

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

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-

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

результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. Итоговые оценки по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на 

основе годовой отметки. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапред-

метных результатов является защита итогового индивидуального проекта  

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в соот-

ветствии 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 обязательному предмету - русский язык, то выдается 

справка. 

II. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций обу-
чающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реа-

лизации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО школы. 

Требования включают: 

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

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 
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2.1.1. Цель и задачи программы развития УУД 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические усло-

вия для реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы приобре-

тенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных ви-

дах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессио-

нальных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего обра-

зования определяет следующие задачи: 

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

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало воз-

можным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содер-

жания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-

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

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Программа направлена на:  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированньгх результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на ре-

шение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде-

лению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике; 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учеб-

но-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, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных про-

граммах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проек-

тов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных 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 ло-

гикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного воз-

раста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

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

действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

знательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собствен-

но 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 органи-

зацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсаль-

ные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирова-

ния психологических способностей учащегося. Формирование универсальных учебных 

действий в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими положе-

ниями: 

формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процес-

са определяет его содержание и организацию; 

формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффектив-

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

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

ностной 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, 
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умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятель-

ности: 

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 вре-

менных характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекцию - внесение необходимых до-

полнений 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 самостоя-

тельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необхо-

димой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию спо-

собов 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 це-

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

и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, клас-

сификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление при-

чинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное со-

здание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции 

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

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов; 

разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 
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Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированно-

сти 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 со-

стоит 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 ва-

лидными, 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 осво-

ение 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 обучающих-

ся 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 обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, форми-

рования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представ-

лений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обу-

чающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Напри-

мер: 

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 сооб-

щества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий Принципиальное от-

личие 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 взаимодей-

ствия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. Открытость об-

разовательной 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 об-

щественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
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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 коммуни-

кации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей тра-

ектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существую-

щих бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-

лонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

г) 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 обеспе-

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучаю-

щегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образователь-

ной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последую-

щей сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности яв-

ляется включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 
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что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшекласс-

ников в предметной области определѐнных учебных дисциплин и развитие их способно-

стей, 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 обеспечива-

ет сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с ре-

шением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным реше-

нием и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в науч-

ной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материа-

ла, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игро-

вая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы дея-

тельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности и этапах его создания. 

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

фические 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, формули-

ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставлен-

ным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с за-

мыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предмет-

ные 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 твор-

ческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся  

 

Проектная деятельность  Учебно- исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного ре-

зультата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и ко-

торый необходим для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой- 

то области, формулируются отдельные характери-

стики итогов работ. Отрицательный результат есть 

тоже результат 

Реализацию проектных работ пред-

варяет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

Логика построения исследовательской деятельно-

сти включает формулировку проблемы исследова-

ния, выдвижение гипотезы (для решения этой про-

блемы) и последующую экспериментальную или 
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этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле. 

модельную проверку выдвинутых 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов вы-

полнения 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, вклю-

чающее установление причинно-следственных свя-

зей;  

- 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 группо-

вого проекта, способы взаимодействия; планиро-

вать общие способы работы 

2. Выдвижение гипотезы, формули-

ровка гипотезы и раскрытие замыс-

ла исследования.  

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирова-

ние возможного вариант решения проблемы, кото-

рый проверяется в ходе проведения исследования.  

- Умение проводить анализ и синтез 

3. Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария.  

Регулятивные УУД:  

- постановка новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; планирование 

пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном мате-

риале;  

- умение самостоятельно контролировать своѐ вре-

мя и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить  необ-

ходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- умение прогнозировать будущие события и раз-

витие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, про-

ведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией результа-

тов.  

Познавательные УУД:  

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя;  

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использовани-

ем ресурсов библиотек и Интернета, структуриро-

вать информацию, выделять главное и второсте-
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пенное;  

- 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 классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, вклю-

чающее установление причинно- следственных 

связей;  

- умение объяснять явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования;  

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

- умение осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. Коммуникатив-

ные УУД:  

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои дей-

ствия с действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, опре-

делять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;  

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнѐров,  

- уметь убеждать;  

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль 

5. Оформление, представление (за-

щита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследова-

ния.  

Познавательные УУД:  

- умение структурировать материал;  

- умение выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта;  

- умение использовать ИКТ для защиты получен-

ного образовательного продукта. Коммуникатив-

ные УУД:  

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом;  
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- умение формулировать собственное мнение, ар-

гументировать и координировать его с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью,  

- умение строить монологическое контекстное вы-

сказывание;  

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и по-

требностей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Гуманитарное направление: человек и общество (обществознание, экономика, психология, 

социология, география, политология и другие), филология, языкознание, лингвистика, ли-

тература, история, краеведение, культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление: нанотехнологии, биотехнологии, информационные 

технологии, когнитивные технологии, социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление космические технологии, транспортные технологии, производ-

ство и передача электроэнергии, персональные системы безопасности, разработка и при-

менение новых материалов, современные технологии сельского хозяйства, нейротехноло-

гии, телекоммуникация и средства связи, робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление экология, медицина, химия, биология, здоровьесбере-

жение. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности В рамках ценност-

ного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

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

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, свое-

го 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 воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных об-

щественных 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; 
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умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. Вы-

пускник 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 дея-

тельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

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

требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

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

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимо-

сти 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, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. Специ-

фические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится определять область своих познавательных интересов; 

искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с ис-

пользованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выпол-

нения учебного исследования или проекта; 

определять проблему как противоречие; 

формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 
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предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследова-

ния и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный проект; 

использовать догадку, интуицию; 

использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ре-

сурсного 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 органи-

зации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образо-

вания. 

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 тьюто-

ра или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 
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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 об-

щего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной ор-

ганизации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образова-

ния, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тью-

торского 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 тра-

ектории обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и дру-

гих 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 предприниматель-

ства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-

тельскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социаль-

ных 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 мето-

дически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной дея-

тельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успеш-

ное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными слова-

ми, 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 обеспе-

чить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 

выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися 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, отра-

жающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие 

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

мися 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 реали-

зации 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 про-

ект 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 реализа-

ции 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 (руководи-

теля 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 защи-

ты 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 изме-

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

воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих измене-

ний, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязатель-

но входят педагоги и представители администрации школы, представители местного со-

общества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий Исследователь-

ское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный харак-

тер. Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно привлекать спе-

циалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследова-

тельских работ и проектов обучающимися вне школы - при сотрудничестве с вузами, кол-

леджами. Также возможно дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности. 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

2.2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый ровень) 

  

Программа курса «Русский язык» 10-11 классы 

Л. М. Рыбченкова И. Н. Добротина 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив-

ных 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, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по от-

ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-

ческому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

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 рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-

щите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. 

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

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад-

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

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного 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, затра-

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, 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, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

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

цели и сотрудничать для их достижения 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное 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. 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художе-

ственной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-

формацией 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 про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-

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

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта. 

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

мейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-

зация традиционных семейных ценностей. 
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В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отно-

шений: 

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

сти; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности; 

-  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополу-

чия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психоло-

гического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, зада-

вать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оцени-

вать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-

обходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, плани-

ровать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затра-

ты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные спосо-

бы решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ста-

вить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и ин-

терпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоре-

чия 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 аргумен-

ты в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критиче-

ским замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс соб-

ственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; вы-

страивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции 

в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуника-

цию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой коммуникации исходя из сооб-

ражений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (гене-
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ратор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выпол-

нять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развѐрнуто, 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 об-

разования выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определѐнных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчѐты, 

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, озна-

комительное, 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 второсте-

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тексто-

вый 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 язы-

ка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и пись-

менных 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 меж-

ду 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 рус-

ского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
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иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

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 ана-

лизировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Содержание учебного предмета 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Язык как система. Ос-

новные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и общество. 

Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в со-

временном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы су-

ществования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского язы-

ка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и си-

туации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогиче-

ская речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

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

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультур-

ного общения. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публи-

цистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого обще-

ния, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, пуб-

лицистического, официально-делового стилей. Основные жанры научного (доклад, анно-

тация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, ха-

рактеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 
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спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания тек-

стов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Виды преобразования 

текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

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

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точ-

ность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективно-

сти речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. Культу-

ра видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

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

материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения 

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

научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая 

норма и еѐ функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: ор-

фоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пункту-

ационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность исполь-

зования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари современного 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка.  Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Рос-

сийской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональ-

ном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Актив-

ные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как ре-

зультат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. Историческое 

развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

 

тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Язык как знаковая система и общественное явление 4 

Язык и общество 4 

Язык и речь. Культура речи. 14 

Речь. Речевое общение 2 

Текст. Виды его преобразования 7 

Повторение 4 

Итого за 10 класс 35 

11 Язык как знаковая система и общественное явление 8 

Язык и речь. Культура речи 11 
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Функциональная стилистика и культура речи 14 

Повторение 1 

Итого за 11 класс 34 

Итого за 2 года обучения 69 

 

2.2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 10-11 класс. 

Примерная программа по предмету «Родной язык (русский) 10-11 класс» 

//Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и род-

ная литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 

2020 – 2021 учебном году». Авторы-составители:  Богданова Т.Н., Филиппова И.О. – 

Барнаул: КАУДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топо-

рова», 2020  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку яв-

ляются: 

1) 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 личност-

ной 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 исто-

рии, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3) Понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах;  способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

4) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления наци-

ональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5) Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

6) Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отноше-

ния к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи.  
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7) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;   

8) Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультур-

ные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; спо-

собность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной 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 возмож-

ностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных 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 кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии 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 плани-

руемого 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 возможно-

сти ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
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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 осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

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, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, 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 явле-

ний 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 дан-

ными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать 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 дру-

гих 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 ре-

зультатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
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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 коммуника-

ции 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 деятельно-

сти; 

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, подготов-

ленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения 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 ре-

шения 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 инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать инфор-

мационные 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 информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных 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 деятель-

ности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности. 

Предметные результаты освоения предмета  
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и вза-

имодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и граммати-

ческих категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Содержание учебного предмета 

10 класс  

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства язы-

ка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 

Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимо-

связь 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, историче-

ские чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистиче-

ская переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые сло-

вари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребле-

ния причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с при-

частным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного об-

щения. 

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, инвер-

сии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риториче-
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ского 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 совре-

менных 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. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание культуры рус-

ского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимо-

обогащение 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 крипто-

графии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основ-

ные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Соблюде-

ние 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. Эффек-

тивная 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 публи-

цистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура 

шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их 

функции в различных стилях речи.  

 

тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Раздел 1. Язык и культура  10 

Раздел 2. Культура речи 14 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 10 

Резерв учебного времени. 1 

Итого за 10 класс 35  

11 Раздел 1. Язык и культура 10 

Раздел 2. Культура речи  14 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

Итого за 11 класс 34 
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Итого за 10-11 класс 69 

 

 

2.2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 10-11 

класс. 

Примерная рабочая программа предметной линия учебников под ред. В. П. Журав-

лева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения 

и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 

воплощены данные ценности;  

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; — вос-

питание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и об-

разов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением Рос-

сии;  

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного литера-

туроведения и обращению к лучшим образцам литературной критики;  

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм обществен-

ного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпрета-

ций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авто-

ров, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире;  

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 

процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 

XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литера-

турных произведений;  

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в обра-

зовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, разви-

тие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10 класса;  

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере сло-

весного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспита-

ния хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие 

образцы искусства от произведений массовой культуры; 

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гумани-

тарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учѐного-

филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.;  
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— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощѐнному в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями пра-

вославной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в художественной практике конкретных писателей.  

Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится:  

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приво-

дя 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 нѐм 

смыслы и подтексты);  

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-

ведения, 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 свя-

зей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

тия и/или развития их характеров;  

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости;  

· анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений в произведе-

нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определѐнных частей текста спо-

собствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздей-

ствие на читателя (например, выбор определѐнного зачина и концовки произведения, вы-

бор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);  

· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требует-

ся отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нѐм подразумевается (напри-

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

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 · давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-

вать 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 соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Метапредметные результаты  

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы. Конкретизация ме-

тапредметных результатов для систематического контроля за их формированием связана с 

указанием предметной области, сферы реальной действительности, конкретных специфи-

ческих объектов, для освоения которых применяются универсальные учебные действия в 

рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые специфические сред-

ства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, спо-

собствующие достижению метапредметных результатов: 
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— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и состав-

лять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего 

задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, 

тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, 

творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала 

XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе ин-

терпретации художественного произведения или оценки литературного явления, истори-

ко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, применению различ-

ных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, 

компаративный анализ, контекстный анализ и др.);  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, 

научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические 

статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ре-

сурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения 

учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возни-

кающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; — умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов и институций, в том числе таких, как литературная де-

ятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению отече-

ственной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 

журналиста, издательского работника и т. п.; 

 — умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на 

опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в 

которых воплощены традиционные ценности русской культуры;  

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах дея-

тельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и пись-

менных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие 

темы;  

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

содержание учебного предмета 

10 класс 
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ВВЕДЕНИЕ Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как 

науки. Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диа-

логических и типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая ха-

рактеристика таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-

историческое литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. Тео-

рия литературы: литературоведение.  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направле-

ния. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского 

литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное 

своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в общенаци-

ональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, христи-

анскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых 

десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского универ-

сализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых статей 

В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции. Теория литературы: историко-

литературный процесс, романтизм и реализм как литературные направления.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА Формирова-

ние и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее крупных 

представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. Стен-

даль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 

«Красное и чѐрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в 

романе «Пармская обитель». Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творче-

ства писателя. Замысел «Человеческой комедии». Социально-психологический анализ со-

временного общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». 

Значение романов Бальзака для развития русской литературы. Чарльз Диккенс. Краткая 

характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос прозы Диккенса. 

«Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-

философская основа произведений, утверждающих способность человека к нравственно-

му возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего психоло-

гизм и социальную проблематику, жѐсткую критику буржуазного общества и горячую ве-

ру в человека. Теория литературы: реализм как литературное направление.  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ Становление писателя, формирование его убеждений. 

Важнейшие особенности мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту 

преходящих мгновений, «уловить современность в еѐ преходящих образах». «Записки 

охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. Повести «Муму» 

и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился трагизм по-

коления 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практи-

ческой жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», 

«Фауст», «Ася». Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сю-

жета в художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций 

русской литературы. Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного вы-

бора героев. Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической 

позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых об-

щественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о 

романе «Накануне» в современной Тургеневу критике. Роман «Отцы и дети». Творческая 

история романа, этапы работы Тургенева над произведением о поколении нигилистов, 

прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором «обе 

стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и 

слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внут-

ренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий 
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кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Ба-

зарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова 

среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной 

коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. Твор-

ческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъѐм 1870-х 

годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творче-

ский путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писате-

ля. Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Турге-

нева, особенности жанра стихотворений в прозе. Теория литературы: роман как литера-

турный жанр, литературный герой и его прототип, творческая история, проблематика ли-

тературного произведения, система образов, авторская позиция и средства еѐ выражения в 

эпическом произведении, трагическое в искусстве. 

 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Биография Чернышевского, формирова-

ние его взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского. Роман «Что делать?». Творче-

ская история произведения, его жанровое своеобразие. Значение романа «Что делать?» в 

истории русской литературы и революционного движения. Художественная специфика 

произведения: композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группы 

персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых лю-

дей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую приро-

ду людей, наделѐнных инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображе-

ние общества будущего в четвѐртом сне Веры Павловны. Каторга и ссылка Чернышевско-

го. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. Теория литературы: социально-

философский роман, проблематика, идея, иносказание.  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ Биография писателя. Своеобразие художествен-

ного таланта Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между 

беспочвенной мечтательностью и расчѐтливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат 

„Паллада―». Наблюдения писателя и результат его размышлений о противоположности 

прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. Роман «Обло-

мов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, полнота и 

сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в эпи-

зоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского проти-

востояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Про-

явление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность драматиче-

ского финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-философский 

смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломов». Творческая ис-

тория романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, Марфенька, Вера, 

нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей 

России. «Обрыв» в оценке русской критики. Теория литературы: роман как литературный 

жанр, реалистический роман, типическое в литературе, искусстве. Система образов произ-

ведения, сюжет и композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художествен-

ная деталь. Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация 

произведения.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ Жизнь и творчество драматурга, общена-

циональное содержание творчества Островского.Исторические и семейные истоки худо-

жественной индивидуальности драматурга. Проблематика и художественное своеобразие 

комедий Островского «Свои люди — сочтѐмся», «Бедность не порок», созданных в пери-

од сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островско-

го с кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его драм. Драма «Гро-

за». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и расста-

новка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах 

героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и 

Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ 
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главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической колли-

зии в пьесе, еѐ социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о 

«Грозе» Островского. Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского 

конца 1860—1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка 

«Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма «Беспри-

данница». Глубина социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность 

и драматизм образа Ларисы. Неповторимый национальный облик драматургии Остров-

ского, роль Островского в создании русского театра. Теория литературы: драма как род 

литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом 

произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персо-

нажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства еѐ выражения.  

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с 

традициями его древнего рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение 

любомудров, философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская про-

блематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», 

«14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она 

лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тѐмною толпой...», «Неман», «Эти бедные се-

ленья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»). Поэзия Тютчева в контексте 

русского литературного развития: общественные истоки трагических мотивов тютчевской 

лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. 

Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое и философское содержание. Трагические 

противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские 

взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выра-

зительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ Народные истоки мироощущения Некрасова, 

близость поэта к народу, его способность выразить одухотворѐнную красоту страдания и 

высокие идеалы народа. Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления дет-

ских и юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. 

Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихо-

творения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тѐм-

ной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного 

подъезда», «Зелѐный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мо-

да...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы ли-

рики поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в 

лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основан-

ные на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. Своеобра-

зие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта при 

создании сатирических масок. Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое по-

стижение женской души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о 

любви. Поиск героя нового времени в поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии ре-

формы 1861 года, поворот в художественных исканиях Некрасова, попытка создать соби-

рательный образ народа-героя в поэме «Тишина». Поэма «Коробейники». Закономерный 

этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не только к народной теме, но и к 

народу как читателю. Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи 

и судьба всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. Историко-

героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». Поэма-эпопея «Кому на Руси жить 

хорошо». Творческая история произведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль 
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фольклорных мотивов в художественном мире произведения. Проблема завершѐнности-

незавершѐнности. Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные 

представления странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». 

Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, ЕрмилГирин, Матрѐна Тимофеевна, Савелий и 

др.), постепенное рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за ду-

ховные святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробужде-

ние народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. «Последние 

песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики 

(ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 

Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ Биография и творческий путь Фета. «Шѐпот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», 

«Учись у них — у дуба, у берѐзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещѐ майская ночь...», «Я тебе ничего 

не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчѐлы», «Вечер». Стихи Фета о 

назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого искусства», 

философские основания житейской и эстетической программы Фета. Место Фета в рус-

ской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер лирики 

поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: 

метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. 

д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений 

в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. Теория ли-

тературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. Мо-

тив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и вырази-

тельности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе.  

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ Жизненный и творческий путь А. К. Тол-

стого, зарождение и созревание его страсти к искусству. Нравственная твѐрдость писате-

ля, последовательная защита им интересов русской литературы. «То было раннею вес-

ной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, 

родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость случай-

ный...». Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укоренѐнной в традициях русской классической литературы. Былины и 

баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение ис-

ториософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. 

Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Фѐдор Иоаннович» и «Царь Борис». Сатирические произведения А. К. Толстого. Литера-

турная маска Козьмы Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Пло-

ды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моѐ вдохновение», «Перед морем житей-

ским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета». Теория литературы: лирический герой. 

Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как 

литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира 

как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Драматическая судьба писателя-

сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-Щедрина. «История одного го-

рода». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических образов. Паро-

дия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. Обличение 

тѐмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, отступившего от 

христианских заповедей. Общественный роман «Господа Головлѐвы». История создания 

романахроники, место произведения в творчестве писателя. «Сказки» Салтыкова-

Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Ка-

рась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». Проблемно-тематические груп-
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пы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-философское содержание 

сказок, их идейно-художественное своеобразие. Творчество Салтыкова-Щедрина как сви-

детельство духовного взлѐта русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличи-

тельной литературы, опирающейся на прочные нравственные основы национальной куль-

туры. Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приѐмы сатиры. Литературная 

сказка. Антиутопия (первичное представление).  

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ Биография Достоевского, формирование его 

личности и жизненной позиции. Семья писателя, первые детские впечатления. Отрочество 

в Военноинженерном училище. Начало литературной деятельности. «Бедные люди», при-

чина высокой оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистову-

топистов. Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, граждан-

ская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя 

на Россию и русский народ. Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христи-

анскими идеями и философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взгля-

дов Достоевского в «Пушкинской речи». Роман «Преступление и наказание». Творческие 

истоки произведения, жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и 

богоборческий смысл теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с тра-

гедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического 

анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладо-

вой и еѐ христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление 

и наказание» в русской критике. «Идиот» — роман о «положительно прекрасном» челове-

ке, трагизм образа главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бе-

сы». Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественнофилософских иска-

ний писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества — кара-

мазовщины и еѐ нравственных последствий. Жанровое своеобразие романов Достоевского 

как идеологических, полифонических, романов-трагедий. Теория литературы: социально-

психологический роман. Проблематика, художественная идея. Психологизм в литературе, 

способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). 

Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. Художе-

ственная интерпретация, научная интерпретация.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА Расстановка 

общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников и славя-

нофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Рус-

ский вестник». «Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 

произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем современ-

ности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и литературно-

критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и 

В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». Литературно-

критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и прелом-

ление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. 

Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпо-

ха». Теория литературы: литературная критика.  

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому 

принадлежал писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка род-

ственного тепла и доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и 

юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка начать государствен-

ную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневни-

ках. Диалектика трѐх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «От-

рочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становле-
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нии человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» 

— к «диалектике характера». Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художествен-

ные открытия писателя во время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений 

писателя об истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». Творчество 

Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные 

размышлениями писателя о современной цивилизации.508 Общественная и педагогиче-

ская деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе для крестьянских 

детей. Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения автор-

ского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его 

отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Компози-

ция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в 

единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь 

историческая, изображѐнные в неразрывном единстве. Война и мир как два универсаль-

ных состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, 

Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 

Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жиз-

ненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический об-

лик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение 

подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», тая-

щая возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ 

Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины еѐ особенного влияния на окружающих лю-

дей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в художе-

ственном мире романа, свидетельствующего о неразрешѐнности основных конфликтов 

общенациональной жизни. «Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает 

«мысль семейную». Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, рас-

пада духовных связей между людьми в условиях современной цивилизации. Религиозно-

этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с позиции 

которого писатель разворачивает критику современных ему общественных институтов: 

церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. 

Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-художественное своеоб-

разие романа «Воскресение». Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной 

Поляны и смерть. Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический ро-

ман. Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, ха-

рактер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, 

эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души».  

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ Детство и взросление писателя, непростая школа 

жизни, через которую пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публи-

кации начинающего писателя, его конфликт с революционно-демократическими кругами, 

оставивший отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-

политической позиции Лескова. 518 Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое 

знание русской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. «Со-

боряне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагиче-

ский финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. «Очарован-

ный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. Образ 

Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарѐнность, стихий-

ность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неуми-

рающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в 

прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской 

манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и 

другие. Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало 

в литературе.  
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СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА Твор-

чество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе. Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматур-

гии, пьеса «Кукольный дом» («Но€ра»). Ги де Мопассан. Основные этапы творческой 

биографии писателя, роль Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-

психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». Джордж Бернард Шоу. Обзор творче-

ства писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф об ожившей статуе получает 

парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом современному буржу-

азному обществу. Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения.  

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ Особенности художественного мироощущения Чехова. Ис-

токи чеховского стиля, основанного на недоверии к отвлечѐнной теории, отмеченного 

сдержанностью, недоговорѐнностью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. 

Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование 

убеждений будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность поэтики, специ-

фика приѐмов комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. Творчество 

второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым 

«живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам. По-

весть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа 

степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важ-

ный этап в гражданском становлении писателя.528 Повести Чехова, созданные в 1890-е 

годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои которых, страдающие самодо-

вольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах 

и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». Деревен-

ская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, распа-

да, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. Рассказ «Студент». Преодо-

ление главным героем охватившего его духовного смятения, утверждение высокой приро-

ды духовных борений человека. «Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследова-

ния основ современного общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», 

не находя сил вырваться из него. Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения 

души доктора Старцева. Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей проти-

востоять еѐ неумолимому действию. Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова 

отыскать в повседневности выход в одухотворѐнную и осмысленную жизнь. Художе-

ственное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сест-

ры», их творческая история и сценическая судьба. Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие 

конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное освещение действующих лиц, своеоб-

разие авторского взгляда на героев. Представители разных поколений, охваченные общим 

недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое 

начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. Теория ли-

тературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете пье-

сы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические об-

разы.  

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Своеобразие русской 

классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к воплощению обще-

национальных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс 

 

11 класс 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтическо-

го языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественно-

го произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой 

литературы рубежа XIX—XX веков. Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение 

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт 

произведения. Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без пере-

мен». Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и Се-

ребряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 

писателя. Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. Рас-

сказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации 

в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного обще-

ства. Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Обра-

зы-символы. Приѐм контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. Рассказы «Сол-

нечный удар», «Тѐмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях Бу-

нина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. Психо-

логизм бунинской прозыи особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 

художественном произведении. Художественная деталь. Роман «Жизнь Арсеньева». Ав-

тобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. Художественное время и про-

странство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство 

романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писате-

ля. Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэ-

тизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и еѐ обитателей. Конфликт в произведении. Художественные 

особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приѐм композиции. 

Черты романтизма в произведении. Повесть «Поединок»: автобиографический и гумани-

стический характер произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основ-

ные сюжетные линии произведения. Смысл названия повести. Рассказ «Гранатовый брас-

лет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема социального неравенства в 

произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных 

персонажей.Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах пи-

сателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модер-

низм, экспрессионизм в творчестве писателя. Особенности художественного восприятия 

мира. Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезли-

ченного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ Творчество И. С. Шмелѐва. Этапы жизни и творчества пи-

сателя. Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве 

И. С. Шмелѐва. Повесть «Солнце мѐртвых». Специфика жанра и композиции произведе-
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ния. Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-

художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ. Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности 

религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонеж-

ский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в творче-

стве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО. Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Авер-

ченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли 

усебя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава,примятая сапогом», 

«Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие 

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

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая). Жизнь, творчество, судьба писательницы. 

Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и 

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

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  НАБОКОВ. Основные этапы жизни и творчества В. В. 

Набокова. Англоязычное творчество, лирика Набокова. Литературное наследие. Роман 

«Машенька». Два параллельных временны_х пространства в повествовании: прошлое и 

настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия 

глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА. Серебряный век как историко-

литературное и эстетическое явление.Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен 

Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. Дифференциация 

понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное 

направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов 

— идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифе-

сты символистов. Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. 

Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на по-

следующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ. Основные этапы творческого пути и особенности по-

этики В. Я. Брюсова. Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Ос-

новные мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, 

смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ. Основные этапы творческого пути и осо-

бенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие художественного творчества Бальмонта. 

Бальмонт как представитель «старшего символизма». Стихотворения «Сонеты солнца», 

«Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», 

«Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты символической поэзии 

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

Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллите-

рация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

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

творения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», 

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

темноте…». Основныетемы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ. Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеи-

стов. Н. С. Гумилѐв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилѐва «Насле-

дие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные 

принципы, отличительные черты. Западноевропейскиеи отечественные истоки акмеизма. 
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Обзор раннего творчества Н. С. Гумилѐва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее 

развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ. Судьба и творчество Н. С. Гумилѐва. Ранняя и 

зрелая лирика. Поэтические открытия сборника «Огненный столп».Стихотворения Гуми-

лѐва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан»,«Мои читатели», «Шестое чувство», 

«Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики Гумилѐва. Роман-

тический герой лирики Гумилѐва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилѐва на русскую поэзию XX века. Понятия «лириче-

ский герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ. Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о 

футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание лите-

ратурных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Па-

стернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футу-

ризма крупнейшими его представителями. Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. 

Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. 

«Акробат», «Воспоминанье»).Основные темы и мотивы лирики поэтов.Влияние футуриз-

ма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические 

рассказы М. Горького. «Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горько-

го. Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтическиеистоки ро-

мантической прозы писателя. Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопостав-

ления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведе-

ния. Героический пафос. Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. 

Система образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении чело-

века в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение:правда факта (Бубнов), 

правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия дра-

мы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. Своеобразие публицистики и мемуар-

ных очерков Горького. Литературныепортреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горь-

кого. Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК. Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Ро-

мантический мир раннего Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и рево-

люция. Последние годы жизни поэта. Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворе-

ния «ПредчувствуюТебя…», «Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тѐмные хра-

мы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. Стихотворения «Незнакомка», «В ресто-

ране», «Ночь, улица, фонарь,аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действитель-

ность в художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лириче-

ском произведении. Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и ис-

торического пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия»,«Русь». Эво-

люция темы Родины в творчестве Блока. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и 

еѐ восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэ-

мы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика произве-

дения. Рефрен. Авторская позиция и способы еѐ выражения в поэме. Образ Христа в поэ-

ме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества 
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Блока на русскую поэзию XX века. Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ. Жизнь и творче-

ство Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному богат-

ству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений.Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН. Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есе-

нин как национальный русский поэт. Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», 

«Письмо матери», «Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снят-

ся…», «Русь», «Запели тѐсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, 

взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не пла-

чу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ко-

выль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…».Мотивы ранней лири-

ки.Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображениидеревни. Есе-

нин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланийродным и любимым людям. 

Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фоль-

клорная основа поэзии. Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заме-

тался пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпитадругим…», 

«Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чѐрные брови 

насопил…». Любовная тема в лирике Есенина.Стихотворения «Не жалею, не зову, не пла-

чу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстро-

течности человеческого бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость лириче-

ского героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологическийпараллелизм. 

Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Пер-

сидские мотивы». Поэма «Анна Снегина». Лирическоеи эпическое в поэме. Образы лири-

ческих героев. Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской вой-

ны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ. Жизнь и творчество Маяковского. 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и ре-

волюция. Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!»,«Нате!». Темы 

ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика об-

разов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», Разговор 

с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа 

о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема 

любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Сти-

хотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие 

мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирическогогероя. Трагическое содержание 

произведения. Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы 

Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустрой-

ства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя 

революции. Эволюция революционной темы. Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в 

пьесах Маяковского. Комический эффект и приѐмы сатирического изображения. Прием 

социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. 

Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. Контроль: 

контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 
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Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения «Про-

леткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы бра-

тья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетар-

ская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Ли-

тература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. Обзор творчества А. М. Ре-

мизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ. Жизнь и творчество писателя (обзор).Роман 

«Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. 

Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. 

Толстовская традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл 

названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник 

рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности композиции 

цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое 

изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм 

повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН. Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». 

Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия произведения. Об-

раз автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика и символика 

чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуаль-

ность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века.  

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО. Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы 

«Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтѐр», «Баня», «Беспокойный стари-

чок», «Нервные люди», «Жертва революции».Автор и рассказчик в произведениях. Коми-

ческий сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контроль: зачѐтная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ. Общая характеристика литературы 1930-х 

годов. Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и 

творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских су-

деб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Пла-

тонова. Смысл финала и названия произведения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция 

произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». Харак-

теристика образа Вощѐва и его места в сюжете и проблематике повести. Философские 

итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическоеи трагиче-

ское. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ. Жизнь, творчество, личность писателя. Роман 

«Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Ге-

рои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведе-

ний. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

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

трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл назва-

ния и финала произведений. Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблема-

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

«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость 

романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. Сюжетные линии произведе-

ния. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема ответственности в романе. Соче-
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тание фантастики с философскобиблейскими мотивами. Традиции европейской и отече-

ственной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. А. 

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

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

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА. Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения 

«Идѐшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушки-

ну», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о 

Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы,поэта и поэ-

зии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. 

Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичностьпоэтической речи. Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «По-

эма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные 

мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Поли-

фонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ. Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). Сти-

хотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с то-

бой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живѐм, под собою не 

чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз…». Основные темы и мотивы 

лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ. Жизнь и художественное наследие писателя (об-

зор). Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографиче-

ская повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. Семейно-бытовая хро-

ника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и рево-

люции. Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и 

художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиогра-

фичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: по-

весть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-

рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК. Жизнь и творчество писателя (обзор). Стихотво-

рения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво». Основные темыи мотивы лирики. Тема творчества, значимости 

художника. Своеобразиетворческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. 

Образыпопутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. Роман «Доктор 

Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в произведе-

нии. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл 

названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА. Биография, основные вехи жизненного и творческого 

пути поэтессы (обзор). Стихотворения «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Песня по-

следней встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой.Женская поэзия. 

Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Пси-

хологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. Стихотворения «Муж хлестал меня 

узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты письмо моѐ, милый, не комкай…», 

«Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…», «Я 

научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой.Автобиографичность 
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лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный прин-

цип стиха. Афористичность поэзии. Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», 

«Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэ-

зия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест 

русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизнии смерти. Поэмы «Реквием», 

«Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. 

Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Кон-

фликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский 

масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ. Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…»,«Гроза идѐт». Основная 

тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике 

Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-

гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля худож-

ника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Дон-

ские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь»,«Шибалково семя». Правда Гражданской вой-

ны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. «Тихий 

Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, специ-

фика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приѐм 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 

отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. 

Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости 

домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая ха-

рактеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. Контроль: контрольное 

сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ.  

ОЛДОС ХАКСЛИ. Жизнь и творческий путь писателя (обзор). Роман-антиутопия «О див-

ный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и 

названия романа. Социально-философские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации 

общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-

предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» 

и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР). Литература 

«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэ-

зия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. 

Исаковского,А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; 

песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берг-

гольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое 

сочетание патриотическихчувств с глубоко личными, интимными переживаниями лири-

ческого героя.Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической 

иэпической поэзии, обобщѐнно-символическое звучание признаний в любви к родным ме-

стам, близким людям. Человек на войне, правда о нѐм. Жестокая реальность и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Пла-

тонова, В. С. Гроссманаи др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказкаЕ. 

Л. Шварца «Дракон». 
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АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ. Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл по-

эмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. Поэма «Василий 

Тѐркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и подзаголовка поэмы. 

Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного героя. Фольклорные 

черты в образе Тѐркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народ-

ный характер произведения. Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строч-

ки», «Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней ипоздней лири-

ки. Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образыи герои лирических произве-

дений. Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, 

язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН. Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика произведе-

ния. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика про-

изведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрѐны. Образы-символы в произве-

дении. Смысл названия рассказа. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и ком-

позиции произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в 

тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, времен-

ны_е планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие 

романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ. Жизнь и творчество писателя (обзор).  Повесть «Старик и море». 

Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, смертное и вечное, без-

образное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический 

характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Ве-

ликой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межиро-

ва,Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моѐ поколение» С. П. 

Гудзенко, «Ты вернѐшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи»Е. М. Винокурова. Сюжет и ком-

позиция лирических произведений. Темы,образы, мотивы стихотворений. Русская совет-

ская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после «поэтического 

бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и мета-

форические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органич-

ные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Воз-

несенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной,«Видения на 

холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике по-

этов. Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращѐнная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ. Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотво-

рения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский ро-

манс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Современность и «постсовременность» в мировой литера-

туре. Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и твор-

чества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский 

роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ. Общая характеристика военной прозы 1960—

1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: определение 
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понятия, основные представители, специфические черты. Автобиографичность «лейте-

нантской прозы» (обзор). Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Свое-

образие раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни 

и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект 

присутствия». Роль пейзажа в повести. «Деревенская проза» как новое литературное 

направление в прозе второй половины XX века (причины возникновения и основные тен-

денции «деревенской прозы», основные представители, специфические черты). Значение 

«деревенской прозы» для русской литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева 

«Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народно-

го уклада, типы простых людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матѐрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла 

жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ пра-

ведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распу-

тина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. Ти-

пизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика 

рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ. Жизнь, творчество, личность писателя 

(обзор). Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произ-

ведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. 

Приѐм ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зи-

ловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика про-

изведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. Обзор повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева 

«Сашка», Е. И. Носова «Усвятскиешлемоносцы». Автобиографичность и документаль-

ность произведений. Основная проблематика иконфликт повестей. Своеобразие развития 

военной темы. Образы главныхгероев. Смысл названия и финала произведений. «Город-

ская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения действи-

тельности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концеп-

ция личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспек-

тивная композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой кон-

фликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

 

Тематическое планирование 

 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Введение  1 

Становление реализма как направления в европейской лите-

ратуре  
3 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество  10 

Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество  2 
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И. А. Гончаров. Жизнь и творчество  10 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество  7 

Поэзия Ф. И. Тютчева  2 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор)  1 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество  12 

Поэзия А. А. Фета  2 

Творчество А. К. Толстого  5 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество  4 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество  8 

Русская литературная критика второй половины XIXвека  2 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество  18 

Творчество Н. С. Лескова  3 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ ве-

ка (обзор)  
2 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество  8 

Заключение 1 

Итоговая работа  4 

Итого за 10 класс 105 

11 Изучение языка художественной литературы. Анализ художе-

ственного текста 
1 

Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1 

Русская литература начала XX века 1 

И.А. Бунин  5 

А.И. Куприн  4 

Творчество Л.Н. Андреева 1 

Творчество И.С. Шмелѐва 1 

Творчество Б.К. Зайцева 1 

Творчество А.Т. Аверченко, Тэффи 1 

Творчество В.В. Набокова 1 

Особенности поэзии начала XX  века  8 

М. Горький  6 

А.А. Блок  6 

С.А. Есенин  5 

В.В. Маяковский  6 

Литературный процесс1920-хгодов  6 

Общая характеристика литературы1930-хгодов 31 

Из мировой литературы 1930-хгодов 1 

А.Т. Твардовский  3 

Литература периода Великой Отечественной войны 1 

А.И. Солженицын 3 

Из мировой литературы 1 

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода)  4 

«Современность и постсовременность» в мировой литературе 1 

Русская проза 1950—2000-х годов  9 

Итого за 11 класс 102 

Итого за 10-11 класс обучения 207 
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2.2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» Английский 

(базовый уровень) 10-11 класс. 

Авторская программа УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой. 

«Rainbow English» (10-11)  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 обра-

зования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно пози-

тивно повлиять на общую и речевую культуру учащихся, привить им целый ряд необхо-

димых 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 дисциплини-

рованность, 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 са-

мых разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличност-

ных отношений,  говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственно-

сти, роли человека в социуме и т. п.  Подобные обсуждения способствуют развитию у 

школьников лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рас-

сматривать  то  или  иное  явление  с  разных  точек  зрения. С другой стороны, дискуссии 

вырабатывают способность отстаивать  свою  точку  зрения  и  свою  гражданскую  пози-

цию. В диалоге культур  школьники  учатся  быть  патриотами  своей страны и одновре-

менно 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 метапред-

метных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое пове-

дение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные ро-

ли, 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 основ-

ную мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую после-

довательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способ-

ствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий са-

монаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из разде-

лов учебников для 10 и 11 классов, 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 дальней- шей отработки, что спо-

собствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных 

видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им ро-

дители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли 

для выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, 

самое главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

 Предметные результаты 
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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  темати-

ки  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 типич-

ных 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 соответ-

ствии с поставленным вопросом/ проблемой; 

—обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

—выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического харак-

тера (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 дис-

куссии, с соблюдением норм речевого 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 по-

яснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 

При участии 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 бе-

седы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характери-

стика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение 

фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, 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, представ-

ление результатов проектно- исследовательской деятельности, ориентированной на буду-

щую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, ху-

дожественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 
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ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзо-

ров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информа-

ции из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспек-

тов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, со-

общения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

—выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второсте-

пенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогно-

зировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые фак-

ты/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 (автобиогра-

фия/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 про-

фессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различ-

ных 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  произно-

шением.  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 

1. Новые словообразовательные средства: 

- звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

- сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

- перенос ударения (import — to import, export — to export, present — to present); 

- словосложение по моделям: Adjective+Participle II (blue-eyed, old-fashioned) 
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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). 

2. Фразовые глаголы: 

to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; to 

sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to 

set about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip — journey — travel — voyage; recently — 

lately. 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

- группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight, 

asleep, afire), и устойчивые словосочетания с ними; 

- прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные acci-

dent/incident, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

- различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка: 

- to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

- to be sick — болеть (амер.) 

- политкорректные словазаместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 

retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an 

actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами: 

- to divide into some parts, at sb’s request, etc., а также словосочетания для обозначения 

различных видов магазинов с предлогом 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. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

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; 

I must be off; I don’t get it; 

I haven’t got the foggiest idea. 

7. 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 a world of good; to mean the world to somebody; to set the world 

on fire; 

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: ill news; ill fortune; ill luck; 

ill effects; ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

- to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy 

person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the bread-

line; to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; 

- устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion, 

as old as hills, as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: 

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 
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a subject (maths, English); to do one’s best; to do well; to do a translation (project); to do sth 

good (harm, wrong); 

to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make 

progress; to make a bed; 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 

1. Полисемия: 

- новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion; to answer 

coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

- различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически  окрашенные  слова: research; tuition; application; 

identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; amazement; adjustment; intention; ar-

rangement; confession; intention; concern; reduction; confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: 

to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak out, to speak up, to speak to; to 

pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

job — profession — occupation — career; to rent — to hire — to employ; to sink — to drown; 

scientist — scholar; 

- понятие синонимической доминанты: 

make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay — payment — wage(s) — salary 

— fee — fare(s); get — gain — win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to apply for sth; 

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; to reflect on sth; 

in the shape of sth; 

to be of some/no value; to recognize by sth; scores of sth; 

to be captivated by sth; 

to be comprehensible to sb. to confess to sth/sb; 

to be enclosed by sth; in quotes 

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. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

- either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

- существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способы обра-

зования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

- сложные существительные и образование их множественного числа: 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; 
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- различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структу-

ры, в которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

- связки, выстраивающие логику текста: so; as; because; that’s why; however; anyhow; never-

theless; although; on the contrary; actually; in fact; eventually; as a result; besides; in the end; on 

the one hand; on the other hand; 

- надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no vacancies; 

sold out; to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no trespassing; 

keep right; keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please do not feed 

the animals; please do not remove the furniture; please keep off the grass; do not leave bags un-

attended; do not lean out of the window; mind your head; mind your step; mind the doors; be-

ware of pickpockets; beware of the dog; 

- вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказать свое 

мнение: 

- yes, but…; well, I know but…; if I could just come in here…; sorry to interrupt but…; look 

here…; there’s just one point I’d like to make…; although…; and another thing…; by the 

way…; that reminds me…; and…; maybe but…; 

- устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; to 

tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to 

speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

- речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в разговоре 

о будущем: 

I’m certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s for sure…; 

Nothing is going to stopme doing it…; You won’t catch me doing it…; 

I’m sure to…; 

I’m bound to…; 

I’m absolutely sure…; I think I’ll…; 

I expect I’ll…; 

I may well…; 

I’m hoping to…; I’m thinking of…; 

I thought I might…; 

I wouldn’t be surprised if…; There is a chance I will…; 

I doubt if I’ll…; 

There is no chance of… . 

8. Словообразовательные средства: 

- типичные деривационные модели, используемые для образо- вания названий профессий: 

actor — doctor — operator; chemist — dentist — economist — journalist — physicist — phar-

macist — scientist; programmer — designer — engineer — firefighter — hairdresser — officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

- способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero 

(AmE); 

- написание и наименование дат: 

3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March sixth (AmE). 

12. Английская идиоматика: 

- идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold; brown bread; 

black humour; black look; as white 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; 
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- элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, we 

shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. If ―ifs‖ and ―ands‖ were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes were horses, beggars 

would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately — точно; complexion — 

цвет лица; extravagant — расточительный; magazine — журнал; intelligent — умный; sym-

pathy — сочувствие. 

14. 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 -ful или -al: 

cheerfully; typically. 

 Грамматическая сторона речи 

10 класс 

1. Имя существительное: 

- определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, обозна-

чающими: 

—регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the Ant-

arctic, the Lake District); 

—полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

—отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

—отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

—университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of Ox-

ford, the University of Moscow); 

—дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

—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 раз-

личных 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. 

2. Наречие: 

- наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высо-

кую степень качества; 

- наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высо-

кую степень качества: really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол: 
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- использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при нали-

чии маркера recently; 

- словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth; 

- использование глаголов во времени present progressive для описания действия,  происхо-

дящего  не  непосредственно в момент речи, но в период времени, достаточно близкий к 

этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving a car; 

- использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации: you are always talking at my les-

sons; 

- использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive для 

характеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but today 

he is being very noisy; 

- использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения закон-

ченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

- использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки, на фоне 

которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft 

breeze was blowing; 

- использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past progressive для 

описания необычного, не присущего человеку поведения, действия в конкретный момент 

в прошлом: Roy was happy because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet at 

the party; 

- использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного дей-

ствия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами for и 

during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

- пассивные структуры  с  инфинитивом:  She  is  considered to be…; he is believed to live…; 

they are said to grow…; 

- 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 предполага-

емое действие произойдет, использование от наивысшей степени уверенности до самой 

малой (must — can — could — may — might); 

- использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их диф-

ференциация: mustn’t do, shouldn’t do, needn’t do. 

11 класс 

1. Имя существительное: 

- образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — phenomena, etc.; 

- сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном чис-

ле и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

- притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные объек-

ты и явления: Africa’s culture; the sun’s rays; yesterday’s news; 

- средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей 

(Mary and John’s cottage); 

- переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair — a hair; land 

— a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; 

-  переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple — apple; 

a fish — fish; a potato — 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 Mr Miller. 

2. Местоимение: 
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- использование either, neither в конструкциях either… or; neither… nor; 

- неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 

- структура to have sth done; 

- герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly 

speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

- обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a long story 

short, to put it another way, to get back to the point, so to speak для ведения дискуссий, бесед; 

- изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или 

герундия: to regret to do sth/ doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do sth/doing sth; to 

help to do sth — can’t help doing sth; 

- глаголы offer и suggest (специфика использования); 

- невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в кон-

струкции Complex Object; 

- конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do sth; 

- невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

- сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, 

относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were (was)…, I would do…; if I had 

been…, I would have done; 

- смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were…, I 

would have done…; if I had done…, I would be…. 

4. Наречие: 

- регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и многослож-

ных наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; 

- особые формы степеней сравнения: well — better — best; badly — worse — worst; little — 

less — least; much — more — most; far — farther — farthest; far — further — furthest; 

- случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/ rightly, wrong/wrongly, etc. 

без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

- использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

- смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/ highly, near/nearly, most/mostly, 

wide/widely; 

- наречие badly как полисемантическая единица: to know sth badly; to need sth badly. 

  

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.)  Данные о себе. Качества 

характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амби-

ции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возмож-

ные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни 

человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности.  

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.). Семья и родственники. Взаимо-

понимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерант-

ность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, про-

блема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюд-

жет. 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 Елизаветы II.  

        3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.). Россия — страна природных чу-

дес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окру-

жающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. 

Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей сре-
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ды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники Рос-

сии. 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 организации и движения.  

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.). Различные виды путешествий, 

их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримеча-

тельностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной до-

роге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и 

залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хит-

роу  — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, 

различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различ-

ные виды магазинов. Марко Поло  — великий путешественник. Путешествие — способ 

познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к 

различиям друг друга. 

11 класс.  

1. Шаги к карьере. (Steps to Your Career.)  

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образо-

вание Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и 

России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английско-

го языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.)  

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и мате-

риальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. Обще-

человеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах раз-

ных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные 

традиции Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. 

Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христиан-

ство, 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.  

        3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.)  

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь чело-

века. XX и XXI века — эра новых технологий. Современные достижения в различных об-

ластях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической 

перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобрета-

тели. 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. Коопе-

рация различных государств в решении научных и технологических проблем. Попытки 

приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе  — американ-

ские эмиши (the Amish). Интернет  — один из основных источников информации наших 

дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.)  

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. 

Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных меха-

нических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в 

обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их воз-
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можное 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, образо-

вания в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между 

людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус англий-

ского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в 

обществе будущего. 

 

Тематическое планирование 

 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10 

В гармонии с собой. 25 

В гармонии с другими. 25 

В гармонии с природой. 28 

В гармонии с миром. 27 

Итого за 10 класс 105 

11 

Шаги к карьере. 24 

Шаги к пониманию культуры. 24 

Шаги к эффективной коммуникации. 27 

Шаги к будущему.  24 

Итого за 11 класс 102 

Итого за 10 -11 класс 207 

 

2.2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»  Немецкий язык 

(базовый уровень) 10-11 класс. 

 

Рабочая программа предметной линии учебников вундеркинды плюс. 10-11 класс. 

М.А. Лытаева. М. Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 
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6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

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

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать 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 деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, 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 деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты : 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения .Говорение. 

Диалогическая речь.  

- вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддержи-

вать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

- запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
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- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

- Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 

- формулировать простые связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/ план/ вопросы. 

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

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различ-

ных жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным произ-

ношением в рамках изученной тематики; 

- выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, норма-

тивным произношением, в рамках изученной тематики. 

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

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к про-

читанному. 

- Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сооб-

щение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-

дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме рас-

суждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

- Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация. Правильно писать лексические единицы, включѐнные в раздел 

«предметное содержание речи», расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи. Выражать чувства и эмоции с помощью интонации, четко и 

естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи. Распознавать и употреблять лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные фразовые глаголы, определять принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам, догадываться на основе сходства с родным языком, по слово-

образовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов, распознавать и 

употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи.  Совершенствование навыков распознавания и употреб-

ления в речи изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов пред-
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ложения. Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-

ниях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, со-

вершенствование навыков их распознавания и употребления. Овладение способами выра-

жения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob. Продуктивное 

овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, 

Plusquamperfekt, FuturumPassiv). Систематизация всех временных форм Passiv. Развитие 

навыков распознавания и употребления распространенных определений с PartizipI и 

PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, 

sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой прось-

бы, желания. Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаго-

лов;об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа 

denWunschhaben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, воз-

можности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. Система-

тизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании множе-

ственного числа существительных. Развитие навыков распознавания и употребления в ре-

чи указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных 

и наречий, их степеней сравнения. Систематизация знаний о функциональной значимости 

предлогов и совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, 

dann, naсhher, zuletzt). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. Справляться с новыми коммуникативными ситуациями и 

объяснять суть проблемы; вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; про-

водить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо инфор-

мации; уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию. 

Говорение. Монологическая речь. Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; сравнивать и про-

тивопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование . Понимать простую техническую информацию; понимать лекцию или бесе-

ду при условии, что выступление имеет простую и чѐткую структуру; в общих чертах сле-

дить за основными моментами дискуссии, при условии, что все произносится на литера-

турном языке. Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение. читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо. Писать отзыв на фильм, книгу или пьесу, делать во время лекции записи при 

условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация. Владеть орфографическими навыками, расставлять в тексте 

знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации, в письменных текстах логично и 

чѐтко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи. Произносить звуки немецкого языка с чѐтким, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи. Узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изу-

ченные лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содер-

жания речи», использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи, узнавать и использовать в речи устойчивые выражения 

и фразы. 
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Грамматическая сторона речи. Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени, - употреблять в речи все формы 

страдательного залога, -употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt, FuturumPassiv), -употреблять распространенные определения с PartizipI и 

PartizipII, употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv, -использовать широкий 

спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год обуче-

ния. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же те-

мами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изуче-

ние. 

Отпуск и каникулы. Увлечения и интересы, связь с предыдущими поколениями, геогра-

фическое положение, климат, население, города, достопримечательности, путешествия, 

изучение иностранных языков. 

Школа и школьная жизнь. Школьная система в Германии, типы школ, предметы, 

школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

Моя семья. Общение в семье и в школе, семейные традиции, домашние обязанности, 

связь с предыдущими поколениями, семейные истории, система ценностей. 

Мир книг. Развитие языка, диалекты, молодежный сленг, выдающиеся личности. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке, современные профессии, образование и 

профессии, новые информационные технологии, робототехника. 

11 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в рабочей программе, 

полностью отражает темы, включенные в федеральный компонент государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного) образования по иностранным языкам. Ряд 

тем освещается более подробно. Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социаль-

но-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики:  

Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. Молодежь в современном обще-

стве, ценностные ориентиры, досуг молодежи. 

Театр и киноискусство. Как обогащают они нашу жизнь? Жанры театра и кино, знаме-

нитые актеры, развитие театра, театральное искусство. 

Научно-технический прогресс. Что он нам принес? Катастрофы - это его последствия? 

Природа и экология, проблемы развития современных цивилизаций. 

Мир будущего. Какие требования предъявляются нам? Мы готовы к этому? Современный 

мир профессий, планы на будущее, высшая школа. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Тематическое планирование 

 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Тема 1. Отпуск и каникулы  10 

Тема 2. Школа и школьная жизнь 13 

Тема 3. Моя семья 10 
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Тема 4. Мир книг. 14 

Тема 5. Научно-технический прогресс  9 

Тема 6. Изменения климата и его последствия  13 

Тема 7. Германия тогда и сейчас  10 

Тема 8. Цифровые средства информации 13 

Тема 9. Свободное время с пользой  13 

Итого за 10 класс 105 

11 Тема 1. Культурные путешествия. 12 

Тема II.  Международные проекты 12 

Тема III. Что такое искусство? 13 

Тема IV. Дружба и любовь 13 

Тема V. Здоровый образ жизни. 11 

Тема VI. Мода и красота. 12 

Тема VII. Деньги и общество потребления 11 

Тема VIII. Выбор профессии 10 

Тема IX. Ключевые компетенции- залог успеха 8 

Итого за 11 класс 102 

Итого за 10-11 класс 207 

 

 

2.2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «История»  

(углубленный уровень) 10-11 класс 

 

В. А. Никонов, С. В. Девятов, В. В. Кириллов, М.А. Бравина «История России»  для 

10-11 классы общеобразовательных организаций/ под ред.  Алексашкина Л.Н. -  М.:  

«Русское слово», 2016 г.  

УМК ―Всеобщая история‖ для 10-11 классов под ред. Л.С. Белоусова к  учебнику,  

Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, «Всеобщая история. Новейшая история 1914 г.- 

начало XXI в.» для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

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

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические ценности; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельности.   

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельно-

сти;    

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение са-

мостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;владение навыками по-

знавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процес-

сов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

Предметные результаты   

обучающиеся научатся: 

       датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

      характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

новейшей истории; 

       оценивать роль личности в истории; 

        анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной ис-

тории;  

        проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;    

        критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

        анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

стемах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

        различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

        готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

        устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

        вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тема-

тике; обучающиеся получат возможность научиться: 

       объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

        проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию историче-

ских событий; 

       характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной ис-

тории;  

       устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

       использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям со-

временной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих дей-



 

97 

ствий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального пове-

дения. 

      характеризовать особенности исторического пути ведущих мировых держав, их роль в 

мировом сообществе;  

     определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

       самостоятельно искать и критически анализировать историко- социальную информа-

цию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять еѐ в 

различных знаковых системах;  

      определять причинно- следственные, пространственные, временные связи между важ-

нейшими событиями (явлениями, процессами); 

      различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические 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 всеобщей истории; 

       определять и аргументированно высказывать своѐ мнение о различных версиях, оцен-

ках исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достиже-

ниях историографии;  

       корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дис-

куссии и т. д.; 

      соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной и мировой 

истории; 

       обосновывать с опорой на факты, приведѐнные в учебной и научно- популярной лите-

ратуре, собственную точку зрения на основные события мировой истории;  

       критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

       объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и поли-

тических групп в истории;    

      давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко- культурном стандарте), проводить временной и пространствен-

ный анализ; обучающиеся получат возможность научиться:  

        использовать принципы структурно- функционального, временного и пространствен-

ного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;  

       анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исто-

рического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации;  

      устанавливать причинно- следственные, пространственные, временные связи истори-

ческих событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

      определять и аргументировать своѐ отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях исто-

риографии; 

       целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обще-

ственных обсуждениях и т. д.; 

       характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

       работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документаль-

ную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;  
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       проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию историче-

ских событий; 

       представлять результаты историко- познавательной деятельности в свободной форме. 

Содержание  

10 класс 

Всеобщая история. Новейшая история  

 Введение. Мир в ХХ — начале XXI в.  

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. Мас-

штабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост численно-

сти населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского населения 

и т. д.; ускорение темпов научно- технического прогресса и вызванные им перемены в об-

разе жизни и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и 

общественных отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного 

прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. Новейшая исто-

рия: периодизация, особенности и значение периода изучения для современного обще-

ства. Виды источников по истории новейшего времени. Основные термины и понятия: 

научно- технический прогресс, урбанизация, экологический кризис.  

Раздел I. Первая мировая война и еѐ итоги.  

 Первая мировая война: фронт и тыл.Международные отношения накануне Первой миро-

вой войны. Причины начала мирового конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая 

подготовка войны. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. Во-

енные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское сражение при Гель-

голанде, Галицийская битва. Вступлление в войну Османской империи.  Итоги военной 

кампании 1914 г. По каждому из разделов рекомендуемое количество часов указано для 

базового уровня, а в скобках — для углублѐнного. Война и общество: отношение к войне 

в канун и начальный период военных действий. Военные действия 1915 г.: планы и соот-

ношение сил сторон, военные операции, вступление в вой ну Италии и Болгарии. Итоги 

военной кампании 1915 г. Геноцид в Османской империи. Кампания 1916 г. Планы вою-

ющих сторон. «Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв. Вступление в вой ну Ру-

мынии. Битва на Сомме. Война в Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи 

российской армии на Кавказском фронте. Военная техника Первой мировой вой ны. Но-

вые методы ведения войны. Рост противоречий воюющих держав. Вой на и кризис. Рево-

люция 1917 г. и выход из войны России. Вступление в вой ну США и кампания 1918 г. 

Компьенское перемирие. Участие колоний в европейской войне. Новые практики полити-

ческого насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Основные термины и по-

нятия: молниеносная вой на, позиционная вой на, геноцид. Основные персоналии: Франц 

Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. 

Клемансо. 

        Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. * 

Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. Противоречия и рис-

ки Версальско- Вашингтонской системы. Основные термины и понятия: санкции, мандат, 

плебисцит, демилитаризованная зона. Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд 

Джордж, В. Вильсон.  

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми вой нами.  

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны 

 Предпосылки подъѐма революционных и национально- освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий 

Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал- демократии и 
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освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии 

и еѐ итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и резуль-

таты. Образование Коммунистического интернационала. Национально- освободительная 

революция в Ирландии. Национально- освободительные движения и революции 1920-х гг. 

в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

    Лидеры национально- освободительных движений: М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. 

Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально- освободительными 

движениями и еѐ роль в борьбе народов Востока против колониальной зависимости. Ос-

новные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания гражданского 

неповиновения, национально- освободительная война. Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. 

Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши.  

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг.  

Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, участие 

в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и нацио-

нал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский 

режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

       Общее и особенное в становлении тоталитарных государств в 1920-е гг. Левый и пра-

вый фланги политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг.; причины разобщѐн-

ности левых сил перед угрозой фашизма. Основные термины и понятия: ревизионизм, 

лейбористы, коммунизм, фашизм, национальная революция, расизм. Основные персона-

лии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Б. Муссолини, А. Гитлер.  

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта  

Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой вой-

ны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 

Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- политические послед-

ствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»: ос-

новные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт государственного регули-

рования рыночной экономики в условиях демократии, создания общегосударственной си-

стемы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса».  

      Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф. Д. Рузвельт как политик. 

Отношение к нему в американском обществе. Основные термины и понятия: Великая де-

прессия, мировой экономический кризис, «Новый курс». Основные персоналии: Ч. Дауэс, 

О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в 

Японии. 

 Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. Утвер-

ждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, система 

трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и еѐ реализация в школах, 

культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тота-

литарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъѐма национализма и милитаризации 

Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение 

фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 

1920–1930-е гг.  

      Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на пути к за-

воеванию власти. Подготовка к войне. Основные термины и понятия: национал- социа-

лизм, расизм, фюрер, авторитарный и тоталитарный режимы. Основные персоналии: П. 

Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. Муссолини, Г. Танака, император Хи-

рохито.  

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции.  

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового эконо-

мического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного националь-

ного правительства и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности уль-
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траправых фашистских организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлени-

ях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистско-

го движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистиче-

ской и социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика 

Правительства национальной обороны.  

       Историческое значение опыта Великобритании и Франции в защите демократических 

устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг.  

Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. Основные пер-

соналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

 Милитаризм и пацифизм на международной арене Десятилетие пацифизма. Причины 

снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя полити-

ка Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран 

мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 1935– 1936 гг. Оккупация 

Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Гражданская война в Испа-

нии: причины, основные участники, ход событий. Франкистский мятеж. Итало-германская 

интервенция в Испании. Поражение Испанской республики.    Советская помощь Испа-

нии. Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Ав-

стрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Су-

детской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи кол-

лективной безопасности в Европе. Британо- франкосоветские переговоры в Москве. Со-

ветско- германский пакт о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, 

система коллективной безопасности, аншлюс. Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. 

Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. Чемберлен. Раздел III. Человечество во Второй мировой 

войне.  

      Начальный период Второй мировой войны Причины новой мировой вой ны. Соотно-

шение сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная  война», линия Мажино. Раз-

гром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и еѐ союзников. 

Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной Бело-

руссии и Западной Украины. Советско- германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско- финляндская война и еѐ международные последствия для СССР. Рост советско-

германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на 

СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хроноло-

гия, проблемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пѐрл- 

Харбор и вступление в вой ну США. «Новый порядок» на восточноазиатском простран-

стве. 

      Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. Исторические уроки фор-

мирования и деятельности антигитлеровской коалиции.  

Основные термины и понятия: блицкриг, «странная вой на», холокост, гетто, коллабора-

ционизм, партизанская вой на, ленд-лиз. 19 Основные персоналии: У. Черчилль, А. Ла-

валь, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. Рузвельт, И. В. Сталин.  

Трудный путь к победе . 

       Проблема открытия второго фронта. Значение советскогерманского фронта. Решаю-

щий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Вой на в Северной Африке. 

Сражение при Эль- Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Вы-

садка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. Теге-

ранская конференция: вопросы и решения. 

      Дипломатия «большой тройки». Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. 

Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из вой ны 
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Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. По-

пытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коали-

ции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Наступление союзников против Японии. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в вой ну против Япо-

нии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. СССР и союзники в антигитле-

ровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, неразрешимые противоречия. 

      Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, дви-

жения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой вой не 

как объекты фальсификации всемирной истории.  

Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом. Основные персоналии: 

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

 Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 

 Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; 

материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашиз-

мом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоен-

ного устройства мира. Нюрнбергский трибунал  и Токийский процесс над военными пре-

ступниками Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

       Человек и война: социальнопсихологический аспект. Проблема памяти событий Вто-

рой мировой войны в современном мире. 

 Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, декартелиза-

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

        Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной вой-

ны».       Истоки «холодной войны» и создание военнополитических блоков. 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия послево-

енного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, 

Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как услов-

ное начало «холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская вой на в Греции. «План 

Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. 

Формирование военно- политических блоков и экономических союзов под эгидой США и 

СССР. «Холодная война» в Азии. 

      Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической науке. Основные термины 

и понятия: «холодная война». 

Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 

 Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. 

 Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология круше-

ния колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке во 

второй половине ХХ в. Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в 

условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Сооб-

щества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы вли-

яния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных 

вой н и конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский 

кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

      Глобализация системы союзов и локальные конфликты.  

Основные термины и понятия: деколонизация. Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, 

Ф. Кастро, Н. С. Хрущѐв.  

Партнѐрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» 

 Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжѐнности и 

нормализации советско- американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по 

ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: 
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кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е 

гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Ев-

ропе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое поли-

тическое мышление и проблемы нового миропорядка.   Уроки «холодной вой ны».  

Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, разрядка 

международной напряжѐнности, новое политическое мышление. Основные персоналии: Р. 

Рейган, М. С. Горбачѐв.  

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Становление социально ориенти-

рованной рыночной экономики в странах Западной Европы и США 

 Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 

чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. 

«Скандинавская (шведская) модель» общественно- политического и социально-

экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. 

Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое обще-

ство») и их итоги. Политические партии и формирование социально ориентированной ры-

ночной экономики. Эволюция социальной структуры  индустриального общества и воз-

вышение среднего класса. Идеалы «общества потребления».  Проблема сочетания разви-

тия свободного рынка и государственного регулирования в индустриальных странах во 

второй половине ХХ в.: историческая ретроспектива.  

      Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, «экономиче-

ское чудо», социальное партнѐрство, национализация, смешанная экономика, индикатив-

ное экономическое планирование, средний класс, «общество потребления». 

 Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди.  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества  

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота 

на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Фран-

ции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. Евроком-

мунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестиде-

сятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. Экологический 

кризис и зелѐное движение. Проблема обострения межэтнических отношений. США в 

1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в США. Причины 

кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный май» во Фран-

ции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в Великобри-

тании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг.  Молодѐжные движения 1960–1970-

х гг.  

      Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, радикализм, 

«социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент. Основные 

персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. Кинг, Л. Джон-

сон, Р. Никсон, Ф. Миттеран.  

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества  

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Поли-

тические партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в 

начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса.  

Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная револю-

ция, информационное общество, Интернет. Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, 

Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-младший, Б. Обама 

Восточная Европа: долгий путь к демократии  
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Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемо-

кратических преобразований к утверждению советской модели социализма. Кризис совет-

ской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. «Доктри-

на Брежнева». Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Во-

сточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Европы: 

общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. 

Проблемы выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Евро-

пы во второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. 

Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово.  Мир и Россия в отношении к конфликтам 

в бывшей Югославии. Основные термины и понятия: страны народной демократии, «док-

трина Брежнева», «социализм с человеческим лицом», «бархатные революции».  

       Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. 

Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница.  

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке  

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тен-

денции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. 

Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого об-

щеевропейского политического, экономического, правового, социального пространства. 

Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность 

НАФТА. Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической 

и культурной сферах современного общества. Причины, осложняющие интеграционные 

процессы в начале XXI в. Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, 

НАФТА.  

Развитие государств на постсоветском пространстве  

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Бал-

тии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание Союзного 

государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского 

пространства с ЕС и НАТО. Вооружѐнные конфликты на постсоветском пространстве: 

причины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально- экономическое разви-

тие стран СНГ. «Цветные революции». Союзное государство: проблемы и перспективы 

развития. Отношения государств постсоветского пространства с Российской Федерацией: 

основные тенденции, проблемы и пути их решения. Основные термины и понятия: СНГ, 

постсоветское пространство, «цветные революции». Основные персоналии: А. Лукашен-

ко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, П. Порошенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воро-

нин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. Алиев, И. Алиев, З. Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саа-

кашвили. 

        Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. Япония и но-

вые индустриальные страны Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое 

развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». 

Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных  стран: Филиппи-

ны, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных процессов в странах 

Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные термины и по-

нятия: «экономическое чудо», новые индустриальные страны. Основные персоналии: Чан 

Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан Ю.  

       Китай на пути модернизации и реформирования  

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические экспе-

рименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и 

роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических ре-

форм. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современ-

ном этапе. Создание Шанхайской организации сотрудничества. Образ Китая в современ-
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ном мире. Опыт модернизации и реформирования Китая: общее и особенное, значение для 

других регионов мира. Основные термины и понятия: политика «большого скачка», 

«культурная революция», хунвейбины, ШОС. Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн 

Сяопин, Си Цзиньпин.  

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль 

партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и ха-

рактер индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности 

реформ и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика 

страны: основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-

пакистанское противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные 

державы.  Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во вто-

рой половине ХХ в. Перспективы и трудности развития Индии в XXI в. Образ Индии в 

современном мире. Советско- 

и -российско- индийские отношения в ХХ — начале XXI в. Основные термины и понятия: 

ИНК, религиозные войны. Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, 

М. Сингх, Н. Моди.  

      Исламский мир: единство и многообразие 

 Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути раз-

вития. Национально- патриотическая модель развития исламского мира: страны, полити-

ческие лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности внешней по-

литики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и социально-политическое 

развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. 

Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фунда-

ментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, 

характер и последствия «арабской весны». Радикальные исламисты и международный 

терроризм. Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский фундамента-

лизм, исламисты, международный терроризм. Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Кад-

дафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. Мубарак, Б. Асад, Р. Эрдоган. Африка к югу от Саха-

ры: опыт независимого развития  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъѐме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. 

Проблема выбора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки со-

здания демократии и возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии 

стран Африки.  

       Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. Основные персоналии: Н. Ман-

дела, Ж. Мобуту, П. Лумумба.  

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортоза-

мещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии 

и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модер-

низация и военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и осо-

бенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Ла-

тинской Америке. Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перонизм, во-

енная диктатура, МЕРКОСУР. Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, 

Ф. Кастро, Э. Че Гевара, А. Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро.  

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. Научно- технический прогресс и обществен-

нополитическая мысль Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенден-

ции, отрасли и достижения. Вторая мировая вой на и технический прогресс. Ускорение 

научно- технического прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и гене-

тики во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития и роль электро-

ники и робототехники в новейшей истории. Интернет: история возникновения, значение в 
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современном мире, преимущества и риски. Предпосылки и условия развития гуманитар-

ных наук в ХХ в. Теории общественного развития. Развитие экономической науки в ХХ — 

начале XXI в. Социология, политология и психология.  

         Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, генетика, Интернет, 

теория фаз цивилизационного развития, государство всеобщего благоденствия, социоло-

гия, политология, психоанализ. Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейн-

зберг, О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио- Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, 

Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. 

Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. Фрейд.  

Основные направления в искусстве и массовая культура  

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. Ос-

новные направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и произве-

дения. Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное 

искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Постмодернизм и информаци-

онные технологии. Массовая культура и национальные традиции. Основные термины и 

понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, абстракционизм, конструктивизм, 

дизайн, критический реализм, психологический реализм, авангардизм, экзистенциализм, 

экспрессионизм, социалистический реализм, поп-музыка, рок, соно- ристика, монумента-

лизм, массовая культура, поп-арт, перформанс, инсталляция, ленд-арт, инвайронмент.  

       Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. Кандинский, П. 

Модриан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Бѐлль, С. Цвейг, Б. 

Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, К. С. Станислав-

ский, В. Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, 

Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. Стравинский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. 

Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. 

Гудмэн, Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хакс-

ли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол 

       Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 2 ч. 

 Основные проблемы развития современного общества 

 Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие про-

блем, связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза человечеству. 

Международный терроризм: причины возникновения, методы террора. Борьба с междуна-

родным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализа-

ция экономики и еѐ последствия. Институты международного сотрудничества. Противо-

речия нового миропорядка.  

*Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире. Основные тер-

мины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, техногенная ката-

строфа, концепция устойчивого развития человечества, глобализация, антиглобализм.  

История России-90 часов 

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921гг. 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче-

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусилов-

ский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 

женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения внастроениях 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 
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ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в прави-

тельстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Про-

грессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и вой-

на: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъ-

ективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как рево-

люционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершен-

ность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и 

их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Фев-

раль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Ре-

акция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные ре-

гионы. 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 Корни-

лова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России рес-

публикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного пра-

вительства большевиков и левгх эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.Первые ре-

волюционные преобразования большевиков 

 Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономическойсферах. Борьба за армию. Де-

крет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обяза-

тельств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церк-

ви.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 ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Сред-

няя 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 анти-

большевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Поло-

жение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Раз-

работка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспе-

цов. 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 
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Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Нацио-

нальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской вой-

ны в регионах в конце 1921-1922 гг. Идеология и культура периода  

Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по про-

свещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация теат-

ров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организа-

ция рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвида-

ция сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседнев-

ная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комите-

ты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как сред-

ство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской бес-

призорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Тема Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

  СССР в годы нэпа. 1921-1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоле-

ние. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование свя-

щеннослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к но-

вой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилет-

них планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации тру-

да (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. Ситу-

ация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Админи-

стративно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борь-

ба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и воз-

растание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликви-

дация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социаль-

ные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по со-

кращению 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 кар-

точной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
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«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 пяти-

леток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Ста-

линградский 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 противо-

речия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» предста-

вителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инстру-

мент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологи-

ческого 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 труднодоступ-

ных 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 от-

ношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисципли-

ны. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Со-

ветские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожни-

ков». 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 ее осо-

бенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной пись-

менности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернациона-

лизма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскин-

цев». 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 ис-

кусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социа-

листический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х го-

дов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание но-

вых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструк-

торы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Об-

щественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населе-

ния по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищ-

ная 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. Во-

енно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудод-

ни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  
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Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Комин-

терна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Ра-

палло. 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 Китае. Воору-

женные 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 негатив-

ных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изо-

ляции 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 Фин-

ляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Советский союз в годы военных испытаний  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, об-

разование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокоман-

дующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало бло-

кады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молние-

носной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группи-

ровки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Не-

удача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блока-

да Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, насе-

ления 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 чист-

ки 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. Развертывание партизанского движения. Корен-

ной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Ста-

линградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталингра-

дом 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 Кур-

ской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Дне-

пра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-

нинграда. 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 
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формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособ-

никами оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в про-

мышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. По-

мощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуирован-

ным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Во-

енная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. По-

ложение 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 сопро-

тивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях вой-

ны. 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 союз-

никами. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конферен-

ция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и че-

хословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. За-

вершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Во-

сточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содру-

жество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного про-

екта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репресси-

рованных 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 про-

тив Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика дена-

цификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Бое-

вые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Со-

здание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холод-

ной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных воен-

ных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в побе-

ду антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Измене-

ния политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

СССР в 1946-1991  гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатри-

ация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 
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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 от-

мена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административ-

но-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологи-

ческого контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополи-

тизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудо-

вого законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: про-

блемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния 

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктри-

на Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Во-

сточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Комин-

формбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. «Смерть Сталина и настроения в об-

ществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократиза-

ция. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение полити-

ческой цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной по-

литики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинемато-

граф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молоде-

жи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международ-

ного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни обще-

ства. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и ин-

теллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пере-

гнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической полити-

ке. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появле-

ние гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни 

людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к сов-

нархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессио-

нальной 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. 
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Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «госу-

дарству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государ-

ства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного по-

требления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронта-

ции к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колони-

альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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 социаль-

ной 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 мо-

дели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудно-

сти развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приори-

теты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производи-

тельности 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 «непер-

спективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных со-

циальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Обществен-

ные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы произ-

водственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потреби-

тельские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Ав-

торское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Дисси-

дентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные про-

цессы. 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 безопас-

ности 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) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сфе-
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рах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуаль-

ной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о привати-

зации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жиз-

ни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерали-

зация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталиниза-

ции. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идео-

логической 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 до-

говора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Во-

сточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской по-

литической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной вла-

сти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозицион-

ной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националисти-

ческих и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее реше-

ния руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и со-

здание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и склады-

вание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного 

и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

     Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение незави-

симости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о госу-

дарственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «ав-

тономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверени-

тетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание 

Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ве-

дущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государ-

ственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение кар-

точной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трех-

кратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения 

от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального ре-

шения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка со-

юзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикали-

зация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Побе-

да Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Рефе-
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рендум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на рас-

пад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР 

на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2018 гг.  

Становление новой России (1992–1999) Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная под-

держка 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 эко-

номических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная прива-

тизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уров-

ня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления ре-

форм 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 Бе-

лого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликви-

дация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Кон-

ституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной симво-

лики.  

      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 спо-

соб восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления террито-

риальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опас-

ность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чечен-

ской 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 энергоно-

сители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Поло-

жение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сель-

ском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пи-

рамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях ре-

форм. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представле-

ния о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Сво-

бода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поля-

ризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризор-

ность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных 

слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

     Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 



 

115 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохра-

нения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Уси-

ление 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 по-

литики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского обще-

ства. 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 террористиче-

ских 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: 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 электо-

рат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. По-

строение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Эконо-

мическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монопо-

лии. 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 в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональ-

ная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные прин-

ципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенно-

сти развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжитель-

ности 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 слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

      Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном про-

странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношени-

ях. 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. Отноше-

ния с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления по-

литики России.  

       Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в разви-

тии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования 

науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достиже-

ния российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых 
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льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особен-

ности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, теат-

ра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2020 гг. 

 

Тематическое планирование 

Тема  

 

     Количество 

часов                                                 

Всеобщая история. Новейшая история   
50 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. (Введение) 1 

Первая мировая война и ее итоги 4 

Ведущие державы Запада между мировыми войнами 8 

Человечество во Второй мировой войне 6 

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны» 

5 

 Мир во второй половине 20-начале 21в. 8 

 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 8 

Наука и культура в 20-21вв. 4 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 3 

Обобщающее повторение  3 

 История России    90 

Введение 2 

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921гг. 24 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 18 

Советский Союз в годы военных испытаний. 14 

СССР в 1945-1991гг. 22 

Российская Федерация в 1991-2018гг. 18 

Итоговое обобщение.  2 

Итого 140 

Содержание предмета 

 11 класс 

История. Россия   

От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по рос-

сийской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальси-

фикации истории России.   

 Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири 

и Дальнего Востока.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху пересе-

ления народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общно-

сти Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политиче-

ская организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи 

восточных славян.  Образование государства Русь.Норманнский фактор в образовании ев-

ропейских государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дис-
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куссии о происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и тор-

говли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины 

и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Моно-

мах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического разви-

тия русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древ-

нерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни 

общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его между-

народного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. Русь в середине XII – начале XIII в.  

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формиро-

вание системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объ-

единения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет горо-

дов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Между-

народные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художе-

ственных школ и складывание общерусского художественного стиля. Русские земли в се-

редине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию рус-

ских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в систе-

ме международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княже-

ние Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Рус-

ская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщи-

на». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние 

на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.   Формирование единого 

Русского государства в XV веке Политическая карта Европы и русских земель в начале 

XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским 

государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Ва-

силий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Паде-

ние Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь.  

       Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству. 
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 Россия в XVI веке Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная ра-

да. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присо-

единение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. 

Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на об-

щество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозван-

ство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избра-

ние на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия в XVII веке .Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти 

и экономики страны. Смоленская война.  Территория и хозяйство России в первой поло-

вине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало становления аб-

солютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 

система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп 

Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восста-

ния. Восстание под предводительством С. Разина.   

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I.  Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русскопольская война. Русско-шведские и рус-

ско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Рас-

ширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Рус-

ские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» 

в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.  

         Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I Предпосылки петровских реформ. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразд-

нение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция ре-

формам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и кре-

постной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское 

общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII 

в. Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. 

Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобра-
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зований. Образ Петра I в русской истории и культуре. После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов».Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перево-

роты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя 

и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиоз-

ная политика. Внешняя политика в 1725– 1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 

гг.  Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  Политика просвещенного абсолютиз-

ма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская ре-

форма. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пуга-

чева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой 

век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в евро-

пейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская ре-

волюция. Русское военное искусство. Россия при Павле I .Изменение порядка престолона-

следия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. По-

литика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских коалици-

ях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Уша-

кова. Заговор 11 марта 1801 г. Культурное пространство Российской империи .Век Про-

свещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономиче-

ского общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Рус-

ские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков) Российская Империя в XIX – начале XX века 

           Российская империя в первой половине XIX в.   

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социальноэкономическое развитие. Им-

ператор Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопаш-

цах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внеш-

ней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Буха-

рестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные 

этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои вой-

ны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на обще-

ственную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Загра-

ничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813–1825 гг.  Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Основные итоги внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые ор-

ганизации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Кре-
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стьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Пер-

вые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.  

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория офици-

альной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Сама-

рин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революци-

онно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский уто-

пический социализм. Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй чет-

верти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; дви-

жение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Париж-

ский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. Культура России 

в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, 

Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Ан-

тарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университе-

тов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век рус-

ской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лер-

монтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипрен-

ский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад россий-

ской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. Российская империя во вто-

рой половине XIX в.   

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходи-

мость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и след-

ствия реформ 1860–1870-х гг. Социально-экономическое развитие пореформенной Рос-

сии. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промыш-

ленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строи-

тельство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в соци-

альной структуре общества. Положение основных слоев населения России.  

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения обще-

ственной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народниче-

ства. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксиз-

ма. Зарождение российской социал-демократии.  Внутренняя политика самодержавия в 

конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политиче-

ский террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образо-

вания и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отноше-

ниях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг.  
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Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрас-

тание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могу-

чая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.  

Российская империя в начале XX в.  Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государ-

ственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дис-

куссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Са-

модержавие и общество.  Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консервато-

ры. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицей-

ский социализм». Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восста-

ния в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 

Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лиде-

ры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 

гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Итоги и значение революции.  

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меро-

приятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модер-

низму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и но-

ваторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Рус-

ский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. Повторение.   

 

Тематическое планирование 

Тема  Кол-во часов 

Введение. 2 

От Древней Руси к Российскому государству 31  

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству. 30  

Россия в конце XVII – XVIII вв.: от Царства к Империи. 25  

Российская Империя в XIX – начале XX века 20  

Россия во 2 половине XIX века. 14  

Российская империя в начале XX века. 14 

Повторение  2 

Итого  136 
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2.2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «История»  

(базовый уровень) 10-11 класс 

В. А. Никонов, С. В. Девятов, В. В. Кириллов, М.А. Бравина «История России»  для 

10-11 классы общеобразовательных организаций/ под ред.  Алексашкина Л.Н. -  М.:  

«Русское слово», 2016 г.  

УМК ―Всеобщая история‖ для 10-11 классов под ред. Л.С. Белоусова к  учебнику,  

Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, «Всеобщая история. Новейшая история 1914 г.- 

начало XXI в.» для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

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

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические ценности; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельности.   

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельно-

сти;    

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение са-

мостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;владение навыками по-

знавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процес-

сов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

Предметные результаты   

обучающиеся научатся: 

       датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  
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      характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

новейшей истории; 

       оценивать роль личности в истории; 

        анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной ис-

тории;  

        проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;    

        критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

        анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

стемах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

        различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

        готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

        устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

        вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тема-

тике; обучающиеся получат возможность научиться: 

       объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

        проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию историче-

ских событий; 

       характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной ис-

тории;  

       устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

       использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям со-

временной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих дей-

ствий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального пове-

дения. 

      характеризовать особенности исторического пути ведущих мировых держав, их роль в 

мировом сообществе;  

     определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

       самостоятельно искать и критически анализировать историко- социальную информа-

цию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять еѐ в 

различных знаковых системах;  

      определять причинно- следственные, пространственные, временные связи между важ-

нейшими событиями (явлениями, процессами); 

      различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические 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 всеобщей истории; 

       определять и аргументированно высказывать своѐ мнение о различных версиях, оцен-

ках исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достиже-

ниях историографии;  

       корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дис-

куссии и т. д.; 

      соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной и мировой 

истории; 
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       обосновывать с опорой на факты, приведѐнные в учебной и научно- популярной лите-

ратуре, собственную точку зрения на основные события мировой истории;  

       критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

       объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и поли-

тических групп в истории;    

      давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко- культурном стандарте), проводить временной и пространствен-

ный анализ; обучающиеся получат возможность научиться:  

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Всеобщая история. Новейшая история  

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. 1 ч (1 ч)1  

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. Мас-

штабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост численно-

сти населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского населения 

и т. д.; ускорение темпов научно- технического прогресса и вызванные им перемены в об-

разе жизни и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и 

общественных отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного 

прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. * Новейшая ис-

тория: периодизация, особенности и значение периода изучения для современного обще-

ства. Виды источников по истории новейшего времени. Основные термины и понятия: 

научно- технический прогресс, урбанизация, экологический кризис.  

Раздел I. Первая мировая война и еѐ итоги. 2 ч (5 ч) Первая мировая война: фронт и тыл  

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала мирового 

конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка войны. Вступление в вой-

ну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы 

основных воюющих сторон, соотношение сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке 

Марна, «бег к морю», морское сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Вступление 

в войну Османской империи. Итоги военной кампании 1914глду 

 Брусиловский прорыв. Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. Война в Месопо-

тамии. Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. 

Вступление в вой ну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие.Планы послевоен-

ного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между державами- побе-

дительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия Версальского мира. 

Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. * Дипломатические иг-

ры Парижской и Вашингтонской конференций. Противоречия и риски Версальско- Ва-

шингтонской системы. Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, деми-

литаризованная зона. Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон.  

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми вой нами. Революционное движение 

в Европе и Азии после Первой мировой войны Предпосылки подъѐма революционных и 

национально- освободительных движений в странах Европы и Азии в конце первого деся-

тилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий Великой российской революции 1917 г. на 

идеологию и политику социал- демократии и освободительные движения зарубежных 

стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и еѐ итоги. Веймарская республика. Ре-

волюция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образование Коммунистического 

интернационала. Национально- освободительная революция в Ирландии. Национально- 

освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, 

Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания гражданско-

го неповиновения, национально- освободительная война. Основные персоналии: Ф. Эберт, 

Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан 

Кайши.  
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Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг.  

Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, участие 

в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и нацио-

нал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский 

режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Основные персоналии: Э. Берн-

штейн, К. Каутский, О. Бауэр, Б. Муссолини, А. Гитлер.  

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта  

Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой вой-

ны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 

Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- политические послед-

ствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»: ос-

новные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт государственного регули-

рования рыночной экономики в условиях демократии, создания общегосударственной си-

стемы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса».  

    Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономическо-

го кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 

система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и еѐ реализация в 

школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономи-

ки. Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъѐма национализма и милита-

ризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распро-

странение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации государств 

Европы в 1920–1930-е гг. 17  Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового эконо-

мического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного националь-

ного правительства и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности уль-

траправых фашистских организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлени-

ях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистско-

го движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистиче-

ской и социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика 

Правительства национальной обороны. Основные термины и понятия: дирижизм, анти-

фашизм, Народный фронт. Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Дала-

дье. 

 Милитаризм и пацифизм на международной арене Десятилетие пацифизма. Причины 

снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя полити-

ка Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран 

мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 1935– 1936 гг. Оккупация 

Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Гражданская война в Испа-

нии: причины, основные участники, ход событий. Франкистский мятеж. Итало-германская 

интервенция в Испании. Поражение Испанской республики.  Основные персоналии: Пу И, 

А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. Чемберлен.  

     Раздел III.     Человечество во Второй мировой вой не.  

Начальный период Второй мировой вой ны Причины новой мировой вой ны. Соотноше-

ние сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная  война», линия Мажино. Разгром 

Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и еѐ союзников. Битва за 

Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. Движе-

ние Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско- германский договор о дружбе и границе. Конец независи-

мости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- 

финляндская война и еѐ международные последствия для СССР. Рост советскогерманских 

противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв 
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плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы и 

достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пѐрл- Харбор и вступле-

ние в вой ну США. «Новый порядок» на восточноазиатском пространстве. Основные пер-

соналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. Рузвельт, И. В. 

Сталин.  Трудный путь к победе . 

Проблема открытия второго фронта. Значение советскогерманского фронта. Решающий 

перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Вой на в Северной Африке. 

Сражение при Эль- Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Вы-

садка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. Теге-

ранская конференция: вопросы и решения.Освобождение стран Европы. Попытка перево-

рота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Наступление союзников против Японии. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в вой ну против Японии и раз-

гром Квантунской армии. Капитуляция Японии. СССР и союзники в антигитлеровской 

коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, неразрешимые противоречия. Основ-

ные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом. Основные персоналии: П. Ба-

дольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

 Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. Цена победы человечества над 

фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные потери; разруше-

ние культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская конференция: 

вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства мира. Нюрнберг-

ский трибунал  и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Создание ООН: цели и основные принципы. О сновные термины и понятия: геноцид, де-

милитаризация, денацификация, декартелизация, демократизация. Основные персоналии: 

К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 

      Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Истоки «холодной войны» и создание военнополитических блоков. 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия послево-

енного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, 

Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как услов-

ное начало «холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская вой на в Греции. «План 

Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. 

Формирование военно- политических блоков и экономических союзов под эгидой США и 

СССР. «Холодная война» в Азии. 

 Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 

 Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. 

 Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология круше-

ния колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке во 

второй половине ХХ в. Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в 

условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Сооб-

щества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы вли-

яния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных 

вой н и конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский 

кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

Основные термины и понятия: деколонизация. Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, 

Ф. Кастро, Н. С. Хрущѐв.  

Партнѐрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» 

 Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжѐнности и 

нормализации советско- американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по 
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ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: 

кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е 

гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Ев-

ропе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое поли-

тическое мышление и проблемы нового миропорядка.  

Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, разрядка 

международной напряжѐнности, новое политическое мышление. Основные персоналии: Р. 

Рейган, М. С. Горбачѐв.  

      Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Евро-

пы и США 

 Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 

чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. 

«Скандинавская (шведская) модель» общественно- политического и социально-

экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. 

Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое обще-

ство») и их итоги. Политические партии и формирование социально ориентированной ры-

ночной экономики. Эволюция социальной структуры  индустриального общества и воз-

вышение среднего класса. Идеалы «общества потребления».  

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди.  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества  

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота 

на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Фран-

ции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. Евроком-

мунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестиде-

сятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. Экологический 

кризис и зелѐное движение. Проблема обострения межэтнических отношений. США в 

1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в США. Причины 

кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный май» во Фран-

ции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в Великобри-

тании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг.  

Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, радикализм, 

«социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент. Основные 

персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. Кинг, Л. Джон-

сон, Р. Никсон, Ф. Миттеран.  

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества  

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Поли-

тические партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в 

начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса.  

Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная револю-

ция, информационное общество, Интернет. Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, 

Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-младший, Б. Обама 

Восточная Европа: долгий путь к демократии  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемо-

кратических преобразований к утверждению советской модели социализма. Кризис совет-

ской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. «Доктри-

на Брежнева». Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Во-

сточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Европы: 
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общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. 

Проблемы выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Евро-

пы во второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. 

Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово.  

Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. 

Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница.  

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке  

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тен-

денции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. 

Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого об-

щеевропейского политического, экономического, правового, социального пространства. 

Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность 

НАФТА.  

Развитие государств на постсоветском пространстве  

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Бал-

тии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание Союзного 

государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского 

пространства с ЕС и НАТО. Вооружѐнные конфликты на постсоветском пространстве: 

причины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально- экономическое разви-

тие стран СНГ. «Цветные революции». 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. Япония и новые 

индустриальные страны Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое раз-

витие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Но-

вые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных  стран: Филиппи-

ны, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных процессов в странах 

Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные термины и по-

нятия: «экономическое чудо», новые индустриальные страны. Основные персоналии: Чан 

Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан Ю.  

Китай на пути модернизации и реформирования  

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические экспе-

рименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и 

роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических ре-

форм. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современ-

ном этапе. Создание Шанхайской организации сотрудничества.  

 Индия во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль 

партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и ха-

рактер индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности 

реформ и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика 

страны: основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-

пакистанское противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные 

державы.  Исламский мир: единство и многообразиею Исламский мир: сущность понятия, 

география. Предпосылки и условия выбора пути развития. Национально- патриотическая 

модель развития исламского мира: страны, политические лидеры, основные вехи внутри-

политического развития, особенности внешней политики. Традиционализм в исламском 

мире. Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, 

Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских стран. 

«Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный кон-

фликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и последствия «араб-
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ской весны». Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. Основные персоналии: 

Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба.  

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортоза-

мещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии 

и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модер-

низация и военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и осо-

бенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Ла-

тинской Америке. Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перонизм, во-

енная диктатура, МЕРКОСУР. Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, 

Ф. Кастро, Э. Че Гевара, А. Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро.  

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. Научно- технический прогресс и обществен-

нополитическая мысль Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенден-

ции, отрасли и достижения. Вторая мировая вой на и технический прогресс. Ускорение 

научно- технического прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и гене-

тики во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития и роль электро-

ники и робототехники в новейшей истории. Основные термины и понятия: научно- техни-

ческий прогресс, генетика, Интернет, теория фаз цивилизационного развития, государство 

всеобщего благоденствия, социология, политология, психоанализ. Основные персоналии: 

Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио- Кюри, А. 

Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, Д. Белл, 

У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. Фрейд. Основные 

направления в искусстве и массовая культура.Модернизм в искусстве: сущность, основ-

ные течения, направления и представители. Основные направления и жанры литературы: 

особенности, темы, представители и произведения. Развитие театрального искусства в ХХ 

— первой половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура 

Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. Кандинский, П. Модри-

ан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Бѐлль, С. Цвейг, Б. Шоу, 

Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, К. С. Станиславский, В. 

Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Ара-

гон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. Стравинский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. 

Пуленк, Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. 

Армстронг, Д. Эллингтон, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. 

Оруэлл, У. Дисней, Ч. Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол 

        Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. Основные 

проблемы развития современного общества 

 Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие про-

блем, связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза человечеству. 

Международный терроризм: причины возникновения, методы террора. Борьба с междуна-

родным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализа-

ция экономики и еѐ последствия. Институты международного сотрудничества. Противо-

речия нового миропорядка. Итоговое обобщение 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921гг. 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче-

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусилов-

ский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 

женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения внастроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 
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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 подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в прави-

тельстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Про-

грессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и вой-

на: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъ-

ективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как рево-

люционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершен-

ность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и 

их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Фев-

раль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Ре-

акция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные ре-

гионы. 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 Корни-

лова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России рес-

публикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного пра-

вительства большевиков и левгх эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.Первые ре-

волюционные преобразования большевиков 

 Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономическойсферах. Борьба за армию. Де-

крет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обяза-

тельств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церк-

ви.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 ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Сред-

няя 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 анти-

большевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Поло-

жение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 
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денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Раз-

работка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспе-

цов. 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. Нацио-

нальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской вой-

ны в регионах в конце 1921-1922 гг. Идеология и культура периода  

Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по про-

свещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация теат-

ров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организа-

ция рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвида-

ция сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседнев-

ная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комите-

ты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как сред-

ство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской бес-

призорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Тема Советский Союз в 1920-1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921-1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоле-

ние. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование свя-

щеннослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к но-

вой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилет-

них планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации тру-

да (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. Ситу-

ация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Админи-

стративно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борь-

ба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и воз-

растание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликви-

дация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социаль-

ные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по со-

кращению 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. 
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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 кар-

точной 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 пяти-

леток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Ста-

линградский 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 противо-

речия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» предста-

вителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инстру-

мент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологи-

ческого 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 труднодоступ-

ных 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. Нэп-

маны 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 конфес-

сий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмот-

ностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архи-

тектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и 

ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идео-

логия. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание ин-

тернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учре-

ждение 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 ис-

кусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социа-

листический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х го-

дов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание но-

вых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструк-

торы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Об-

щественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населе-

ния по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищ-
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ная 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. Во-

енно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудод-

ни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Комин-

терна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Ра-

палло. 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 Китае. Воору-

женные 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 негатив-

ных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изо-

ляции 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 Фин-

ляндией. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Советский союз в годы военных испытаний  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, об-

разование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокоман-

дующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало бло-

кады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молние-

носной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группи-

ровки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Не-

удача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блока-

да Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, насе-

ления 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 чист-

ки 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. Развертывание партизанского движения. Корен-

ной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Ста-

линградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталингра-

дом 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 Кур-

ской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Дне-

пра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-

нинграда. 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 пособ-

никами оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в про-

мышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. По-

мощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуирован-

ным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Во-

енная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. По-

ложение 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 сопро-

тивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях вой-

ны. 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 союз-

никами. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конферен-

ция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и че-

хословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. За-

вершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Во-

сточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содру-

жество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного про-

екта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репресси-

рованных 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 про-

тив Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика дена-

цификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Бое-

вые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Со-

здание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холод-

ной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных воен-

ных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в побе-

ду антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Измене-

ния политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

СССР в 1946-1991  гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
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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. Репатри-

ация. 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 от-

мена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административ-

но-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологи-

ческого контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополи-

тизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудо-

вого законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: про-

блемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния 

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктри-

на Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Во-

сточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Комин-

формбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. «Смерть Сталина и настроения в об-

ществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократиза-

ция. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение полити-

ческой цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной по-

литики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинемато-

граф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молоде-

жи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международ-

ного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни обще-

ства. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и ин-

теллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пере-

гнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической полити-

ке. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появле-

ние гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни 

людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к сов-

нархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессио-
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нальной 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 «госу-

дарству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государ-

ства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного по-

требления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронта-

ции к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колони-

альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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 социаль-

ной 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 мо-

дели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудно-

сти развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приори-

теты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производи-

тельности 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 «непер-

спективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных со-

циальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Обществен-

ные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы произ-

водственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потреби-

тельские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Ав-

торское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Дисси-

дентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные про-

цессы. 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 безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 
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антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сфе-

рах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуаль-

ной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о привати-

зации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жиз-

ни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерали-

зация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталиниза-

ции. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идео-

логической 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 до-

говора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Во-

сточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской по-

литической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной вла-

сти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозицион-

ной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националисти-

ческих и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее реше-

ния руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и со-

здание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и склады-

вание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного 

и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независи-

мости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о госу-

дарственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «ав-

тономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверени-

тетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание 

Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ве-

дущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государ-

ственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение кар-

точной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трех-

кратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения 

от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального ре-

шения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка со-

юзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикали-

зация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-
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конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Побе-

да Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Рефе-

рендум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на рас-

пад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР 

на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2018 гг.  

Становление новой России (1992–1999) Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная под-

держка 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 эко-

номических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная прива-

тизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уров-

ня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления ре-

форм 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 Бе-

лого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликви-

дация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Кон-

ституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства 

и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной симво-

лики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восста-

новления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной це-

лостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность ислам-

ского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Респуб-

лике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностран-

ных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деинду-

стриализации 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 хо-

зяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его послед-

ствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Об-

щественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либе-

рализме 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 обще-
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ства и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые рус-

ские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохра-

нения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Уси-

ление 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 по-

литики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского обще-

ства. 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 террористиче-

ских 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: 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 электо-

рат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. По-

строение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Эконо-

мическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монопо-

лии. 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 в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональ-

ная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные прин-

ципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенно-

сти развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжитель-

ности 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 слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном про-

странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношени-

ях. 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. Отноше-

ния с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления по-

литики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в разви-
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тии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования 

науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достиже-

ния 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. Особен-

ности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, теат-

ра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2020 гг. 

Тематическое планирование  

10 класс 

Тема  

 

Количество ча-

сов                                                 

Всеобщая история. Новейшая история   25 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. (Введение) 2 

  Первая мировая война и ее итоги 2 

Ведущие державы Запада между мировыми войнами 4 

Человечество во Второй мировой войне 3 

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны» 

2 

 Мир во второй половине 20-начале 21в. 4 

 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 4 

Наука и культура в 20-21вв. 1 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 2 

Обобщающее повторение  1 

 История России    45 

Введение 1 

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921гг. 12 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 9 

Советский Союз в годы военных испытаний. 7 

СССР в 1945-1991гг. 10 

Российская Федерация в 1991-2018гг. 5 

Итоговое обобщение.  1 

Итого 70 

 

 

Содержание предмета 

11 класс 

История. Россия  

От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по рос-

сийской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальси-

фикации истории России.   

 Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири 

и Дальнего Востока.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
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Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху пересе-

ления народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общно-

сти Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политиче-

ская организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи 

восточных славян.  

 Образование государства Русь  

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государ-

ства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие рус-

ские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и госу-

дарствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Моно-

мах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического разви-

тия русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древ-

нерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни 

общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его между-

народного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. Русь в середине XII – начале XIII в.  

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формиро-

вание системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объ-

единения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет горо-

дов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Между-

народные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художе-

ственных школ и складывание общерусского художественного стиля. Русские земли в се-

редине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию рус-

ских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в систе-

ме международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княже-

ние Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Рус-

ская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщи-

на». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние 

на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.   Формирование единого 

Русского государства в XV веке Политическая карта Европы и русских земель в начале 

XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским 

государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Ва-
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силий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Паде-

ние Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь.  

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству. 

 Россия в XVI веке Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная ра-

да. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присо-

единение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. 

Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на об-

щество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозван-

ство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избра-

ние на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия в XVII веке .Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти 

и экономики страны. Смоленская война.  Территория и хозяйство России в первой поло-

вине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало становления аб-

солютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 

система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп 

Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восста-

ния. Восстание под предводительством С. Разина.   

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I.  Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русскопольская война. Русско-шведские и рус-

ско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Рас-

ширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Рус-

ские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» 

в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.  

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I Предпосылки петровских реформ. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразд-
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нение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция ре-

формам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и кре-

постной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское 

общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII 

в. Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. 

Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобра-

зований. Образ Петра I в русской истории и культуре. После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов».Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перево-

роты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя 

и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиоз-

ная политика. Внешняя политика в 1725– 1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 

гг.  Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  Политика просвещенного абсолютиз-

ма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская ре-

форма. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пуга-

чева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой 

век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в евро-

пейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская ре-

волюция. Русское военное искусство. Россия при Павле I .Изменение порядка престолона-

следия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. По-

литика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских коалици-

ях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Уша-

кова. Заговор 11 марта 1801 г. Культурное пространство Российской империи .Век Про-

свещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономиче-

ского общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Рус-

ские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков) Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.   

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социальноэкономическое развитие. Им-

ператор Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопаш-

цах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внеш-

ней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Буха-

рестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные 

этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои вой-

ны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы 

России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на обще-

ственную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Загра-

ничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813–1825 гг.  Изменение внутриполитического курса 
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Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Основные итоги внутренней политики Александра I.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые ор-

ганизации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Кре-

стьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Пер-

вые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.  

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория офици-

альной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Сама-

рин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революци-

онно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский уто-

пический социализм. Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй чет-

верти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; дви-

жение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Париж-

ский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. Культура России 

в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, 

Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Ан-

тарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университе-

тов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век рус-

ской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лер-

монтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипрен-

ский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад россий-

ской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. Российская империя во вто-

рой половине XIX в.   

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходи-

мость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и след-

ствия реформ 1860–1870-х гг. Социально-экономическое развитие пореформенной Рос-

сии. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промыш-

ленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строи-

тельство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в соци-

альной структуре общества. Положение основных слоев населения России.  

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения обще-

ственной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народниче-

ства. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксиз-

ма. Зарождение российской социал-демократии.  Внутренняя политика самодержавия в 

конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политиче-

ский террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образо-
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вания и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отноше-

ниях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг.  

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрас-

тание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могу-

чая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.  

Российская империя в начале XX в.  Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государ-

ственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дис-

куссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Са-

модержавие и общество.  Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консервато-

ры. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицей-

ский социализм». Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восста-

ния в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 

Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лиде-

ры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 

гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Итоги и значение революции.  

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меро-

приятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модер-

низму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и но-

ваторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Рус-

ский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. Повторение.   

 

Тематическое планирование 

11 класс 

Тема  Кол-во часов 

Введение.  

От Древней Руси к Российскому государству 15 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству. 15  
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 Россия в конце XVII – XVIII вв.: от Царства к Империи. 13  

Российская Империя в XIX – начале XX века 10  

Россия во 2 половине XIX века. 7  

Российская империя в начале XX века. 7 

Повторение  1 

Итого  68 

 

 

2.2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

10-11 класс. 

 

Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. К УМК под 

ред. Л.Н. Боголюбова. 10-11 кл.: учебное пособие для общеобразовательных органи-

заций: базовый уровень/А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. - М.: 

Просвещение, 2020. 10-11 класс  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития стра-

ны и возможностями активного участия в еѐ экономической жизни;  ориентация в соци-

альных ролях участников экономической деятельности;  

 формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений;  

осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения;  

готовность к рациональному экономическому поведению в усло виях как подъѐма, так и 

спада экономической активности в стране;  

 способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, про-

изводителя);  

понимание важности активного и ответственного отношения к экономической деятельно-

сти, ориентированность на посильное участие в ней;  

 способность ставить личные цели и строить жизненные планы;  

соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

 анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и последствий;  

 различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами;  

различение абсолютной и относительной истины; 

понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от 

него самого  

его образовательных успехов, квалификации, направленности личности;  

осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов;  

готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учѐтом ген-

дерных особенностей социализации;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества;  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты 

умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из соци-

ально-экономической действительности;   
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критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках то-

варов и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений;  

умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической це-

лесообразности и результативности;  

умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состоя-

ния и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-

экономических изменений;  

 умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; — уме-

ние анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими тен-

денций;  

способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других еѐ участников, избегая негативного влияния гендерных стерео-

типов; 

 умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учѐтом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической си-

туации) на основе определѐнных, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 

подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; умение ориентироваться в раз-

личных источниках политической информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. Предметные результаты изуче-

ния обществознания включают:  

умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные дохо-

ды;  

различение форм бизнеса;  

оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функ-

ций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о тен-

денциях развития современной рыночной экономики; 

анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих экономиче-

ских интересов;  

умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества;  

способность выделять причины безработицы и различать еѐ виды;  

умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

выделение критериев социальной стратификации;  

различение видов социальной мобильности;  

умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, вли-

яющие на развитие современной семьи;  

выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов;  

способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; — умение раскрывать принципы государства как основного института поли-

тической системы общества;  
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различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии;  

установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе 

Предметные результаты:  

понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных пер-

спектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 владение обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами 

 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и соци-

ально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегриро-

вать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина России, наслед-

ника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем ак-

тивного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к 

их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определѐнной системой ценностей, фор-

мулировать и обосновывать собственную позицию; 

уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

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 современ-

ного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и еѐ мотивация. Многообразие видов 

деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. По-

знаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и еѐ критерии. Особенно-

сти 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 выбо-

ра. Что такое свободное общество. Глобализация как явление современности. Современ-

ное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: поня-

тие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и между-

народный 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 жиз-

ни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 
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норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и еѐ функции в обществе. 

Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как система. Особенно-

сти 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. Ха-

рактерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Сред-

ства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как обще-

ственного явления.  

Тема III  — Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный подход к 

праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реаль-

ность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. Право 

и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источ-

ник 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. Юридиче-

ская ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражда-

нина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обя-

занности 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 здоро-

вья. Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок 

приѐма на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступ-

ление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая харак-

теристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский про-

цесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституци-

онного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская 

система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные пре-

ступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 8 Правовая 

база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику проти-

водействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терро-

ризму. 

11 класс 

Тема I. Экономическая жизнь общества.  

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социаль-

ная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Эко-

номическая деятельность и еѐ измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический 

цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок вжизни общества. Рыночная эко-

номика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Целидеятельности 

фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. По-

стоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Ос-

новные 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 ин-

струмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система 
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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. Инфля-

ция: 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 международ-

ной торговли. Глобальныепроблемы экономики. 

Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность 

и структура. Эконо- 

мические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Связь экономической культуры и деятель ности. Рациональное поведение участников эко-

номической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. 

 Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный кон-

троль. Отклоняющееся(девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в 

нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. Межнациональные кон-

фликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная поли-

тика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Дом, вкотором мы живѐм. Гендерные стереотипы и роли. 

Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодѐжь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодѐжная субкультура. Изменение численности населения России. Возраст-

ной 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 си-

стемы. Государство в политической системе. Политический режим. Демократические пе-

ремены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное са-

моуправление. 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 лидер-

ства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Со- 

временные политические идеологии. Роль идеологии в политическойжизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникациии политическое сознание. Многообразие 

форм политического поведения. Политическийтерроризм. Регулирование политического 

поведения. Сущность и этапы политического процесса.Политическое участие. Политиче-

ская культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10 

Человек в обществе  30 

Общество как мир культуры  22 

Правовое регулирование общественных отношений  53 

Итого за 10 класс 105 

11 

Экономическая жизнь общества  32 

Социальная сфера  20 

Политическая жизнь общества 25 
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Заключение  3 

Резерв  7 

Итого за 11 класс 102 

Итого за 10-11 класс 207 

 

2.2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень) 10-11 

класс. 

Рабочая программа предметной линии  В.П. Максаковского 10-11 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патритизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства отвественности 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  раз-

личных  видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, ак-

тивного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопо-

рядок, осознающего и принимающего свою ответственностьзаблагосостояниеобще-

ства,обладающегочувствомсобственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование рос-

сийского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в обществен-

ной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Россий-

ской Федерации сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на 

диалоге культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, мо-

рали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурноммире; 

4) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей   и идеалов россий-

ского гражданского общества с учѐтом вызовов, стоящих перед Россией и всем чело-

вечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной идр.); 

5) сформированность  толерантности  сознания  и  поведения  личности   в поли-

культурном мире, готовности и  способности  вести  диалог  с  другими людьми, достигать 

в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к чело-

веку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода 

выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении мо-

ральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нрав-

ственно ориентированной общественной деятельности; 

8) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9)  сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 
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включая эстетику быта, образования, научного и техническоготворче-

ства,спорта,общественныхотношений,отношениякприроде; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потреб-

ность в занятиях физкультурой  и  спортивно-оздоровительной деятельностью, отрица-

тельное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответ-

ственное 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; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного со-

держания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское от-

ношение  к  профессиональной  деятельности как возможности личного участия в реше-

нии общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нрав-

ственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, забо-

ты, ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в раз- личных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность с учѐтом предвари- тельного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной де-

ятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование об-

щих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результа-

тов 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 количествен-

ных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение дока-

зательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление 

результатов исследования в заданном формате, составление текста отчѐта 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 целя-

ми и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критиче-

ски оценивать и интерпретировать еѐ; умение хранить, защищать, передавать и обрабаты-

вать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 

систему и наоборот; умение включать внешкольную  информацию в процесс общего базо-

вого образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов, ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оцени-

вать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные сим- вольные 

записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных пред-

метных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной куль-
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туры; знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных 

языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с 

целями и задачами деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) 

школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний 

и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающи-

мися направление образования. 

      Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспек-

тов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических 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 антропо-

генных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

 Многообразие стран современного мира. Количество и группировка стран. Типология 

стран. Экономически развитые сраны. Развивающиеся страны. Страны с переходной эко-

номикой. Международные отношения и политическая карта мира. Период холодной вой-

ны 1946 — 1989 гг. Разрядка международной напряжѐнности. Новые угрозы безопасно-

сти. Ухудшение отношений между Россией и странами Запада. Государственный строй 

стран мира. Формы правления. Формы административно-территориального устройства. 

Политическая география. Оценка политико-географического (геополитического) положе-

ния. 

 Перечень практических работ:  

1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира.  

2. Характеристика политико-географического положения страны. 

 3. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхе-

ме.  

Тема 2. Природа и человек в современном мире. 

 Взаимодействие общества и природы. Географическая (окружающая) среда. «Обмен ве-

ществ» между обществом и природой. Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспечен-

ность. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Климатические и 
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космические ресурсы. Биологические ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Рекреационные 

ресурсы. Загрязнение окружающей среды. Антропогенное загрязнение окружающей сре-

ды. Пути решения природоохранных проблем. Природоохранная деятельность и экологи-

ческая политика. Географическоересурсоведение и экология. Природно-ресурсный потен-

циал. Ресурсный цикл. Геоэкологический мониторинг. 

Перечень практических работ: 

 1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ре-

сурсов. 2. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

 3. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.  

Тема 3. География населения мира  

Численность и воспроизводство населения. Численность населения. Воспроизводство 

населения. Первый тип воспроизводства. Второй тип воспроизводства. Демографическая 

политика. Демографический переход. Качество населения. Состав (структура) населения. 

Половой состав. Возрастной состав, трудовые ресурсы. Этнолингвистический состав. Ре-

лигиозный состав. Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения. 

Миграции населения. Городское и сельское население. Городское население. Урбаниза-

ция. Уровни и темпы урбанизации. Сельское население. Население и окружающая среда. 

География населения. Перечень практических работ:  

1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.  

2. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

 3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и те-

матических карт мира. 

 4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

 5. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Ки-

тай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

 6. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.  

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

Научно-техническая революция. Характерные черты и основные части. Наука. Техника и 

технология. Производство. Управление.  Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяй-

стве. Международное географическое разделение труда. Отрасль международной специа-

лизации. Международная экономическая интеграция. Глобализация. Отраслевая и терри-

ториальная структура мирового хозяйства. Три типа структуры. Структура материального 

производства. Модели мирового хозяйства. Территориальная структура. Региональная по-

литика. Факторы размещения. Старые факторы. Новые факторы. 

Практические работы:  

1. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.  

2. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и не-

материальной сферы.  

3. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

 4. Анализ международных экономических связей страны. 

 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

География промышленности. Топливно-энергетическая. Нефтяная, газовая, угольная. 

Электроэнергетика. Нетрадиционные источники энергии. Горнодобывающая. Металлур-

гическая. Машиностроение. Лесная и деревообрабатывающая. Химическая. Лѐгкая. Про-

мышленность и окружающая среда. География сельского хозяйства. «Зелѐная револю-

ция». Растениеводство. Зерновые культуры. Другие продовольственные культуры. Непро-

довольственные культуры. Животноводство. Рыболовство. Сельское хозяйство и окружа-

ющая среда. География транспорта. Мировая транспортная система. Сухопутный. Вод-

ный. Воздушный. Географические различия в мировой транспортной системе. Транспорт 

и окружающая среда. Международные экономические отношения. Всемирные экономиче-
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ские отношения. Мировая торговля. Мировой рынок капитала. Международное производ-

ственное и научно-техническое сотрудничество. Международный туризм. 

 Перечень практических работ:  

1. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промыш-

ленности. 2. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка 

перспектив развития альтернативной энергетики.  

3. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям ми-

ра. 

 4. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

 Тема 6. Зарубежная Европа 

 Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Хозяйство. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Наука 

и финансы. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды. Географический рисунок рассе-

ления и хозяйства. «Центральная ось» развития. Высокоразвитые районы. Старопром-

шленные районы. Отсталые аграрные регионы. Районы нового освоения. Влияние между-

народной экономической интеграции. Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Ев-

ропы. Федеративная Республика Германия. 

 Перечень практических работ: 

 1. Характеристика экономико-географического положения страны.  

2. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.  

3. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, горо-

да. 

 4. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, горо-

да.  

5. Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем.  

11 класс 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия  

Общая характеристика. Территория, границы, положение. Население. Природные условия 

и ресурсы. Центры экономики. Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Китай. 

Территория, границы, положение. Население. Китайское «экономическое чудо». Отрасли 

хозяйства. Внутренние различия и города. Япония. Территория, границы, положение. 

Население. Хозяйство. Территориальная структура хозяйства. Индия. Территория, грани-

цы, положение. Население. Общая характеристика хозяйства. Промышленность. Сельское 

хозяйство. Географический рисунок хозяйства и расселения. 

Австралия. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия. Примерный перечень 

практических работ совпадает с примерным перечнем из темы 6 

 Тема 8. Африка 

 Общая характеристика. Территория, границы, положение. Государственный строй. При-

родные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Субрегионы Африки. Северная Афри-

ка. Тропическая Африка. ЮАР. Примерный перечень практических работ совпадает с 

примерным перечнем из темы 6.  

Тема 9. Северная Америка  

Общая характеристика США. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Население. Общая характеристика хозяйства. География промышленности. География 

транспорта. География отдыха и туризма. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Макрорегионы США. Макрорайонирование США. Северо-Восток. Средний 

Запад. Юг. Запад. Канада. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия. Перечень 

практических работ совпадает с примерным перечнем из темы 6. 

 Тема 10. Латинская Америка Общая характеристика. Территория, границы, положение. 

Население. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Территориальная структура хозяй-

ства. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Бразилия. Бразилия – тропи-
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ческий гигант. Изменения в территориальной структуре хозяйства. Перечень практиче-

ских работ совпадает с примерным перечнем из темы 6.  

Тема 11. Россия в современном мире 

 Место России в мире. В политике. В природно-ресурсном потенциале. В населении. Ме-

сто в мировом хозяйстве. Экономика России на мировом фоне. Место в отдельных отрас-

лях. Место по качеству жизни. Перспективы развития России.  

Практические работы:  

1. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России. 

 2. Определение основных направлений внешних экономических, политических, культур-

ных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 Тема 12. Глобальные проблемы человечества 

 Глобальные проблемы человечества. Мира и разоружения. Международного терроризма. 

Экологическая. Демографическая. Энергетическая. Продовольственная. Преодоления от-

сталости развивающихся стран. Другие глобальные проблемы. Стратегия устойчивого 

развития. Глобальные прогнозы. Понятие об устойчивом развитии. Компоненты устойчи-

вого развития. Устойчивое развитие и география.  

 Практические работы: 

 1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения.  

2. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человече-

ства.  

3. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных районов Земли 

 

тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10 Введение. 1 

Общая характеристика мира  30 

Резерв 4 

Итого за 10 класс 35 

11 Региональная характеристика мира 28 

Глобальные проблемы человечества 3 

Резерв 3 

Итого за 11 класс 34 

Итого за 10-11 класс 69 

 

2.2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

(углублѐнный уровень) 10-11 класс. 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ.10-11 клас-

сы: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни/[сост. Т.А. Бурмистрова 

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни/ [сост. Т.А. Бурмистрова]  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения математики в средней школе являются: 

 - в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью к познанию себя — на до-

стижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициатив-

ность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способ-
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ность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить се-

бе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, выра-

батывать 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 самовоспитаниюв соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация цен-

ностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даѐт возможность 

обучающимся достигнуть следующих результатов.  

— представление о профессиональной деятельности учѐных- математиков, о развитии ма-

тематики от Нового времени до наших дней;  

— умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении;  

— критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

— креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач;  

— способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Метапредметные результаты обучения математики в средней школе представлены тре-

мя группами универсальных учебных действий. Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

 - самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной 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 постав-

ленной цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 - задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 - оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей.  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необхо-

димости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как пе-

ред знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 - подбирать партнеров для деловой коммуникации, и сходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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 - 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 оценоч-

ных суждений.  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций  

Предметные результаты:  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научит-

ся, а также получит возможность научиться для обеспечения успешного продолжения об-

разования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результа-

тов, выделено курсивом).  

Элементы теории множеств и математической логики  

— Свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множе-

ства, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств; 

 — применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на коор-

динатной плоскости;  

— проверять принадлежность элемента множеству;  

— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графиче-

ски на числовой прямой и на координатной плоскости;  

-задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений;  

— оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

 — понимать суть косвенного доказательства; — оперировать понятиями счѐтного и не-

счѐтного множества;  

— применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказа-

тельств при решении задач 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: — использовать числовые мно-

жества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; — проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов; — использовать теоретико-

множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при ре-

шении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

 — Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, ко-

рень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 — переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  
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— доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполне-

нии вычислений и решении задач;  

— выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

— сравнивать действительные числа разными способами;  

— упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, за-

писанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

второй;  

— находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;  

— выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логариф-

мических, степенных, иррациональных выражений;  

— свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  

— понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;  

— владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач;  

— иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;     — свободно выпол-

нять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных 

выражений;  

— владеть формулой бинома Ньютона;  

— применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма;  

— применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; — применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действи-

тельными и целыми коэффициентами;  

— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при ре-

шении задач;  

— применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции ком-

плексной переменной как геометрические преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближѐнных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  — записывать, сравнивать, округлять числовые данные;  — использовать ре-

альные величины в разных системах измерения;  — составлять и оценивать разными спо-

собами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства  

— Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равно-

сильные на множестве; равносильные преобразования уравнений;  

— решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения третьей и четвѐртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

— овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, сте-

пенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач;  

— применять теорему Безу к решению уравнений;  

— применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать;  

— владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;  

— использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  
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— решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебра-

ическим и графическим методами;  

— владеть разными методами доказательства неравенств; 

 — решать уравнения в целых числах;  

— изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами;  

— свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и си-

стем уравнений; — свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, три-

гонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

— свободно решать системы линейных уравнений;  

— решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; — применять при ре-

шении задач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов;  

— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов;  

— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из 

других учебных предметов;  

— составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;  

— использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и не-

равенств.  

Функции  

— Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убы-

вание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на число-

вом промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; уметь при-

менять эти понятия при решении задач; 

владеть понятием: степенная функция; строить еѐ график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач;  

— владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; — владеть понятием: ло-

гарифмическая функция; строить еѐ график и уметь применять свойства логарифмической 

функции при решении задач;  

— владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь приме-

нять свойства тригонометрических функций при решении задач;  

— владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач;  

— применять при решении задач свойства функций: чѐтность, периодичность, ограничен-

ность;  

— применять при решении задач преобразования графиков функций;  

— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

 — применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий;  

— владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач;  

— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и вто-

рого порядков 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  
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— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства ре-

альных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки воз-

растания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период 

и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в био-

логии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.) 

Элементы математического анализа  

— Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь приме-

нять его при решении задач;  

— применять для решения задач теорию пределов;  

— владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности;  

— владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;  

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

— исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; — владеть 

понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении задач;  

— владеть понятиями: первообразная, определѐнный интеграл;  

— применять теорему Ньютона—Лейбница и еѐ следствия для решения задач;  

— свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной;  

— свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;  

— оперировать понятием первообразной для решения задач;  

— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях;  

— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;  

— уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;  

— уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; — уметь выполнять при-

ближѐнные вычисления (методы решения уравнений, вычисления определѐнного интегра-

ла);  

— уметь применять приложение производной и определѐнного интеграла к решению за-

дач естествознания;  

— владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследо-

вать функцию на выпуклость.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предме-

тов, связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные 

результаты 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов  

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; поняти-

ями: генеральная совокупность и выборка;  

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероят-

ностей; вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов;  

— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении за-

дач;  

— иметь представление об основах теории вероятностей;  

— иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распреде-

лениях, о независимости случайных величин;  

— иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  
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— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

— иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распреде-

лѐнных случайных величин;  

— иметь представление о корреляции случайных величин;  

— иметь представление о центральной предельной теореме;  

— иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;  

— иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, 

о статистике критерия и еѐ уровне значимости; 

 — иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;  

— иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;  

— владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач;  

— иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач;  

— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении за-

дач;  

— уметь осуществлять пути по рѐбрам, обходы рѐбер и вершин графа;  

— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути;  

— владеть понятиями: конечные счѐтные множества; счѐтные множества; уметь приме-

нять их при решении задач;  

— уметь применять метод математической индукции;  

— уметь применять принцип Дирихле при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;  

— переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Текстовые задачи  

— Решать разные задачи повышенной трудности;  

— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассмат-

ривая различные методы;  

— строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 — решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 

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,  

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  

- задавать прямую в пространстве;  

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе коорди-

нат.  

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 или опровергать их, обобщать 
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или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случа-

ях классификацию фигур по различным основаниям;  

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию, представленную на чертежах;  

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм ре-

шения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения  

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и фор-

мул 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 трех 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 при решении за-

дач;  

владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных плос-

костей и уметь применять их при решении задач;  

владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять их 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 ре-

шении задач;  

владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь при-

менять их при решении задач;  

владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 

задач;  

иметь представления о вписанных и описанных сфепах и уметь применять их при реше-

нии задач;  

владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;  

иметь представление о развертке 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 подобие в пространстве и уметь решать задачи на отношение объ-

емов и площадей поверхностей подобных фигур;  

иметь представление об аксиоматическом методе;  
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владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для 

решения задач;  

уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при реше-

нии 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 развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности мно-

гогранника;  

иметь представление о конических сечениях;  

иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь приме-

нять 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 ре-

шении задач;  

применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод коорди-

нат;  

иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;  

применять интеграл при вычислении объемов поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии от-

носительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии – и уметь применять его при решении задач;  

иметь представление о площади ортогональной проекции;  

иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач;  

иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при ре-

шении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

уметь применять формулы объемов при решении задач. В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:  

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задачи смежных дисциплин, исследовать полу-

ченные модели и интерпретировать результат.  

История и методы математики 

 — Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 — понимать роль математики в развитии России;  

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

— применять основные методы решения математических задач;  

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и со-

вершенство окружающего мира и произведений искусства;  

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач;  

— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

 — применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирова-

ние физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного предмета 
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10 класс 

Элементы теории множеств и математической логики Понятие множества. Характери-

стическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множества. Спо-

собы задания множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равен-

ства. Операции над множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счѐтные и 

несчѐтные множества. Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над 

высказываниями. Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. Зако-

ны логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера. Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определе-

ния. Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное 

данному, противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходи-

мые и достаточные условия. 

Числа и выражения 

   Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжѐнные числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Радианная 

мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и половинного 

угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведение и 

обратные преобразования. Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Число e. Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. Тожде-

ственные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и иррацио-

нальных выражений. Метод математической индукции.  

     Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

    Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметриче-

ские многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены 

Уравнения и неравенства 

   Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. Тригонометрические, показатель-

ные, логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства. Типы уравнений. Ре-

шение уравнений и неравенств. Метод интервалов для решения неравенств. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. Системы тригонометрических, показательных, логариф-

мических и иррациональных уравнений. Системы тригонометрических, показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств. Уравнения, системы уравнений с пара-

метрами. Неравенства с параметрами.  

    Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема 

Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. Неравенства о 

средних. Неравенство Бернулли 

Функции 

Функция и еѐ свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и еѐ наименьший 

период. Чѐтные и нечѐтные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая 

часть числа» y = [x]. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функ-

ции, их главные значения, свойства и графики. Степенная, показательная, логарифмиче-

ская функции, их свойства и графики. Преобразования графиков функций: сдвиг, умноже-

ние на число, симметрия относительно координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 



 

166 

        Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел чис-

ловой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие 

предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Непрерывность функции.  

    Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая про-

изводная, еѐ геометрический и физический смысл. Точки экстремума (максимума и мини-

мума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и 

наименьшее значения с помощью производной.    

    Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум. Первообразная. Неопределѐнный 

интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона— Лейбница. Определѐнный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объѐмов тел вращения с помощью интеграла. Дифференциальные уравнения пер-

вого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

      Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. Вероятность события. Сумма ве-

роятностей несовместных событий. Противоположные события.  

      Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей независи-

мых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

      Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Дискретные случайные 

величины и их распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и про-

изведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия слу-

чайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Би-

нарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Би-

номиальное распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. Плотность 

вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Нормальное распре-

деление. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчинѐнных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).  

     Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона боль-

ших чисел в науке, природе и обществе. Корреляция двух случайных величин. Понятие о 

коэффициенте корреляции.  

      Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. Про-

верка простейших гипотез. Основные понятия теории графов 

Геометрия  

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. По-

строение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра.  

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Уголь между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фи-

гур. Геометрические места точек в пространстве.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трех-

гранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.  
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Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертка многогранника. Кратчай-

шие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных 

многогранников.  

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение приз-

мы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонен-

ными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический 

тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медиа-

ны и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

11 класс 

Алгебра и начала математического анализа Уравнения и неравенства  
Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений.  

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств.  

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком моду-

ля.  

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных урав-

нений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональ-

ных неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. Решение 

уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета.  

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах.  

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли.  

Функции  
Функция и еѐ свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и еѐ наименьший 

период. Чѐтные и нечѐтные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая 

часть числа» y = [x].  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Обратные тригономет-

рические функции, их главные значения, свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат.  

Элементы математического анализа  
Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимпто-

ты графика функции. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса для непрерывных функций.  

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. Постро-

ение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении 

прикладных задач на максимум и минимум.  

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные элементарных функций. Пло-

щадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения с помощью интеграла.  
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Дифференциальные уравнения первого и второго порядка.  

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения.  

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверх-

ности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем шарового 

слоя.  

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вы-

вод формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложение интеграла к 

вычислению объемов и поверхностей тел вращения.  

Комбинации многогранников и тел вращения.  

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием сте-

реометрических 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 векто-

рами. 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. Эле-

менты геометрии масс. 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10 Действительные числа 12 

Рациональные уравнения и неравенства  18 

Корень степени n 12 

Степень положительного числа 13 

Логарифмы 6 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 

Синус и косинус угла 7 

Тангенс и котангенс угла 6 

Формулы сложения 11 

Тригонометрические функции числового аргумента 9 

Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

Вероятность событий  6 

Частота. Условная вероятность 2 

Итоговое повторение 15 

Некоторые сведения из планиметрии  12 

Введение. Параллельность прямых и плоскостей   19 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 

Многогранники 14 

Повторение геометрия 8 

Итого за 10 класс 210 
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11 

Функции и их графики 9 

Предел функции и непрерывность 5 

Обратные функции 6 

Производная 11 

Применение производной 16 

Первообразная и интеграл 13 

Уравнения. Неравенства. Системы 57 

Итоговое повторение 19 

Цилиндр. Конус. Шар. 16 

Объемы тел 17 

Векторы в пространстве 6 

Метод координат в пространстве. Движения 15 

Заключительное повторение 14 

Итого за 11 класс 204 

Итого за 10 - 11 класс 414 

 

2.2.1.11. Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  

(базовый уровень) 10-11 класс 

 

Примерная рабочая программа Информатика 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. Москва Бином. Лаборатория знаний, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического твор-

чества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать 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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, 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 дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

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

этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

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

в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и ос-

новных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциони-

рования 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 безопас-

ности, способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компью-

тера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформиро-

ванность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основ-

ными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  



 

171 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Информация и информационные процессы. Информатика и информация. Получе-

ние информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, 

информация, знания. Свойства информации. Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. Кодирование информации. Равномерное 

и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. Ал-

фавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная 

система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. Цветовые модели. 

Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. 

Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструмен-

тальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров. Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Опе-

рация «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция.  Логические выражения. Вы-

числение логических выражений. Диаграммы Венна.  Упрощение логических выражений. 

Законы алгебры логики. Множества и логические выражения. Задача дополнения множе-

ства до универсального множества.  

Как устроен компьютер. Современные компьютерные системы. Стационарные 

компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисле-

ния. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. Принципы 

организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. Особенности 

мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодей-

ствие устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

Облачные хранилища данных. Программное обеспечение. Виды программного 

обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и обнов-

ление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответ-

ственность за незаконное использование ПО. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы. Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и 

вѐрстки. Системы автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной ин-

формации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Ути-

литы. Файловые системы. 

Компьютерные сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоко-

лов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса 

(URL). Тестирование сети.  Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. 

Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Ин-

формационные системы. Личное информационное пространство. Организация личных 

данных. Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование. Алгоритмы. Этапы решения задач на ком-

пьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Ре-

дактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Раз-

мещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. 

Деление нацело и остаток. Стандартные функции.  Ветвления. Условный оператор. Слож-
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ные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы 

по переменной.  Процедуры. Функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вы-

вод массива. Перебор элементов. Символьные строки. Операции со строками. Вычисли-

тельные задачи. Решение уравнений. Приближѐнные методы. Использование табличных 

процессоров. 

11 класс 

Информационная безопасность Понятие информационной безопасности. Средства 

защиты информации. Информационная безопасность в мире. Информационная безопас-

ность в России. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Пра-

вила личной безопасности в Интернете. 

Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. Киберне-

тика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. Государственные элек-

тронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образова-

тельные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. Моделирование. Модели и моде-

лирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. Искусственный 

интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель огра-

ниченного роста.  

Базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. За-

прос данных из нескольких таблиц.  

Формы. Простая форма. Отчѐты. Простые отчѐты. Создание веб-сайтов. Веб-сайты и 

веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. Си-

стемы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. 

Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление веб-страниц. Сред-

ства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. Динамический HTML. «Жи-

вой» рисунок. Скрытый блок. Формы. Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадриро-

вание. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цве-

та. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эф-

фекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои.  Анимация. Векторная графика. При-

митивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка.  

Трѐхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции.  Работа с объектами. Примитивы. Преобразования 

объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Материалы и текстуры.  

Рендеринг. Источники света. Камеры. 

 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 
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10  Основы информатики 23 

Алгоритмы и программирование 10 

Резерв 2 

Итого за 10 класс 35 

11 Информация и информационные процессы 3 

Информационно-коммуникационные технологии 24 

Резерв 7 

Итого за 11 класс 34 

Итого за 10-11 класс 69 

 

2.2.1.12.  Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  

(углубленный уровень) 10-11 класс 

 
Примерная рабочая программа Информатика 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни. Москва Бином. Лаборатория знаний, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и техники; 

2. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3.навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4.эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творче-

ства;  

5.осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

6) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

8) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

9) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

10) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

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

этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

17) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 
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18) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира; 

19) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче;  

20) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

21) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

22) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и ос-

новных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциони-

рования интернет-приложений; 

23) 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 безопас-

ности, способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

24) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете; 

25) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компью-

тера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформиро-

ванность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

26) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основ-

ными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

27) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

28) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

29) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

32) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Содержание учебного предмета 

10 класс.   

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления ин-

формации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  
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Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Деко-

дирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифме-

тические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисле-

ния. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирова-

ние звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импли-

кация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логи-

ческих уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построе-

ние выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсаль-

ного множества.  

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Раз-

личие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 

Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления. Об-

лачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выпол-

нение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внеш-

ним устройствами.  
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Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаи-

модействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и граммати-

ки. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления пред-

приятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вѐрстки. Систе-

мы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обра-

ботка видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презента-

ции. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объек-

тов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Ин-

тернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Инфор-

мационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платѐж-

ные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Ин-

тернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Раз-

мещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 
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Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Ал-

горитм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки масси-

вов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. 

Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке 

Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сор-

тировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный пе-

ребор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка 

строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления отрез-

ка пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использова-

ние табличных процессоров. 

Статистические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановле-

ние зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность. Понятие информационной безопасности. Средства защи-

ты информации. Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредонос-

ных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Ан-

тивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алго-

ритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 

11 класс.  

Информация и информационные процессы. Формула Хартли. Информация и вероят-

ность. Формула Шеннона. Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение 

ошибок. Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм 

LZW. Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». Гос-

ударственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). От-

крытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 
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Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с 

двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обуче-

ние. Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование моде-

ли. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компью-

терная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель огра-

ниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная 

модель  данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. За-

просы. Конструктор запросов. Критерии отбора.  

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинѐнными. Кнопочные формы. 

Отчѐты. Простые отчѐты. Отчѐты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специаль-

ные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для эле-

ментов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вѐрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. 

Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поис-

ка. Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное програм-

мирование/ 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный ко-

рень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 
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Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью 

стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычис-

ление арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в мас-

сиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество реше-

ний. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе.  

Скрытие внутреннего устройства.  

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных 

программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (видже-

тов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершен-

ствование компонентов. 

Модель и представление. 

Обработка изображений. Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Ска-

нирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта 

красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые кана-

лы. Сохранение выделенной области.Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, рас-

пределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисун-

ков. Контуры в GIMP. 

Трѐхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования 

объектов. Системы координат. Слои. Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рѐбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения.  

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. 

UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арма-

тура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления.  

Язык VRML. 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10 Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

Информация и информационные процессы 6 

Кодирование информации 14 

Логические основы компьютеров 15 

Компьютерная арифметика 6 

Устройство компьютера 6 
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Программное обеспечение 19 

Компьютерные сети 9 

Информационная безопасность 6 

Алгоритмизация и программирование 46 

Решение вычислительных задач 9 

Резерв 3 

Итого за 10 класс 140 

11 Информация и информационные процессы 11 

Алгоритмы и программирование 43 

Моделирование 13 

Базы данных 11 

Создание веб-сайтов 15 

Графика и анимация 9 

3D-моделирование и анимация 10 

Резерв 24 

Итого за 11 класс 136 

 Итого за 10 и 11 класс 276 

 

 

2.2.1.13. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

 (базовый уровень) 10-11 класс. 

Программа  для общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. Базовый уровень. 

Издательство Просвещение под редакцией Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности 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 резуль-

таты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции 

по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органиче-

ских веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, хи-

мических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической инфор-

мации, получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производ-

ственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 
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12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и познаватель-

ной деятельности; 

2) овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результа-

тами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения ре-

зультата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выби-

рать основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мо-

тивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характе-

ра; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль 

и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье сберега-

ющего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через са-

мообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изоме-

ры. 
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Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s-Электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электрон-

ная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных свя-

зей.Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждѐнное состояние атома углерода. Ги-

бридизация атомныхорбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номен-

клатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, свойства и применение метана. Реакции замещения (галогени-

рование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радика-

лы. Галогенопроизводные алканов. Циклоалканы. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомоло-

гия, номенклатура и изомерия. sp2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения 

двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковни-

кова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бута-

диен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Получение и хи-

мические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимериза-

ции алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензоль-

ное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.  

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирова-

ние, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды.Генетическая связь аре-

нов с другими углеводородами. 

 Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигро-

ин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиро-

лиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов.  

Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и 

третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Во-

дородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предель-

ных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реак-

ция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоедине-

ния альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 
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Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номен-

клатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных пре-

дельных карбоновых кислот. Муравьинаякислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфи-

ров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твѐрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Саха-

роза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реак-

ция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Ани-

лин.Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Поли-

пептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвер-

тичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластич-

ные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политет-

рафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11класс 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Де-

фект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная фор-

мула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-, d-

и ƒ-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валент-

ность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь.  

Гибридизация атомныхорбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические.Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разло-

жения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 
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Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохими-

ческие уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталити-

ческие реакции. 

Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (моляр-

ность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.  

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз. Электролиз 

водных растворов. Электролиз расплавов.  

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжѐлые металлы. Легкоплавкие 

и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б- групп. Медь. Цинк. Титан. 

Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кис-

лота. 

Водородные соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и органи-

ческих веществ. 

Химия и жизнь. Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-

технологические принципы промышленного получения металлов. Чѐрная металлургия. 

Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный 

конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекар-

ственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей 
3 

Углеводороды 9 

Кислородсодержащие органические соединения 11 

Азотсодержащие органические соединения 5 

Химия полимеров 6 

Резерв  1 

Итого за 10 класс 35 
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11 Повторение курса химии 10 класса 1 

Теоретические основы химии 19 

Неорганическая химия  11 

Химия и жизнь 3 

Итого за 11 класс 34 

Итого за 10-11 класс 69 

 

2.2.1.14. Рабочая программа учебного предмета «Физика»  

(базовый уровень) 10-11 класс 

Рабочая программа Физика. 10-11 класс/под ред. Шаталиной А.В. –М.: Просвеще-

ние.-2021. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  обра-

зовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы про-

граммы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной 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 выяв-

ленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 
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— 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 воз-

можности 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 функ-

ции самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ 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 еѐ пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проект-

ной команды в разных ролях (генератором идей, критиком,исполнителем, презентующим 

и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения сиспользованием адекват-

ных(устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликтыдо их активной 

фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и группово деятельности, как пе-

ред знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом лич-

ностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы програм-

мы по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности 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 (механи-

ческих, 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: наблю-

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

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их 
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экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение умениями 

описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, 

анализировать результаты полученной измерительной информации, определять достовер-

ность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практиче-

ских 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 окружающуюсреду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

по физике на углублѐнном уровне должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в зем-

ных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические яв-

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

устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспе-

риментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения до-

стоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процесса-

ми, с позиций экологической безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

    10 класс 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физи-

ческих явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Физические законы и границы их приме-

нимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формирова-

нии современной научной картины мира, в практической деятельности людей.  

Механика  

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механическо-

го движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность механиче-

ского движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. Траек-

тория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по окружно-

сти.  Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы тре-

ния. Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механи-

ки для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
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Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Ра-

бота силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и со-

хранения механической энергии. Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент 

силы. Условия равновесия твѐрдого тела в инерциальной системе отсчѐта. Равновесие 

жидкости и газа. Давление.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные 

доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь меж-

ду давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения мо-

лекул идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделее-

ва—Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель 

строения твѐрдых тел.  Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинами-

ки. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы тепло-

энергетики.  

Основы электродинамики 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжѐнность и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники 

И диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ѐмкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, элек-

тролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы.  

11 класс. 

Физика и естественнонаучный метод познания природы. Физика - фундаментальная 

наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Физиче-

ские величины. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и случайность. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в фор-

мировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Фи-

зика и культура. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Поток вектора магнит-

ной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромаг-

нитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. Коле-

бания и волны. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Электромаг-

нитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вы-

нужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и ка-

тушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. Производство, пе-

редача и потребление электрической энергии. Механические волны. Поперечные и про-

дольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 
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Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свой-

ства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.  

Оптика. Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в одно-

родной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Виды 

излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение  лектромагнитных 

излучений. 

Основы специальной теории относительности. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специ-

альной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. Квантовая физика. Физика атома и атомного 

ядра. 

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энер-

гии в спектре абсолютно чѐрного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опы-

ты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фо-

тон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и 

С. И. Вавилова. Дифракция электронов. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Пла-

нетарная модель строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.  

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия 

связи атомных ядер. Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоак-

тивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологи-

ческое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной Применимость законов физики для объяснения природы кос-

мических объектов. Солнечная система. Звѐзды и источники их энергии. Классификация 

звѐзд. Эволюция Солнца и звѐзд. Галактика. Другие галактики. Пространственно-

временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. 

Тѐмная материя и тѐмная энергия. 

 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Физика и естественно-научный метод познания природы  2 

Механика 31 

Молекулярная физика и термодинамика 17 

Основы электродинамики  20 

Итого за 10 класс  70 

11 Электродинамика 10 

Колебания и волны   10 

Оптика       10 

Элементы специальной теории относительности 3 

Квантовая физика  13 

Значение физики для развития мира и развития производи-

тельных сил общества  
1 

Строение и эволюция Вселенной   10 
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Обобщающее повторение           11  

Итого за 11 класс 68 

Итого за 10-11 класс 138 

 

2.2.1.15.  Рабочая программа учебного предмета «Физика»  

(углубленный уровень) 10-11 класс. 

Рабочая программа Физика. 10-11 класс/под ред. Шаталиной А.В. –М.: Просвеще-

ние.-2021. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  обра-

зовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы про-

граммы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной 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 выяв-

ленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщѐнные 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; 
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— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можности 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 функ-

ции самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ 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 еѐ пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проект-

ной команды в разных ролях (генератором идей, критиком,исполнителем, презентующим 

и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения сиспользованием адекват-

ных(устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликтыдо их активной 

фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как пе-

ред знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом лич-

ностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками школы программы по фи-

зике на являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, 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 (механи-

ческих, 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: наблю-

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

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, форму-

лируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной ин-

формации, определять достоверность полученного результата; 
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— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических про-

цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками школы программы по физике на 

углублѐнном уровне включают требования к результатам освоения базового курса и до-

полнительно: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в зем-

ных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические яв-

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

устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, форму-

лируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспе-

риментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения до-

стоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процесса-

ми, с позиций экологической безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественнонаучный метод познания природы. Физика - фундаменталь-

ная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и дру-

гими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Фи-

зические величины. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явле-

ний и процессов природы. Закономерность и случайность. Физические законы и границы 

их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Поток вектора 

магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон элек-

тромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндук-

ции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колеба-

ний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Электро-

магнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Механические волны. Поперечные и про-

дольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 
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Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практи-

ческое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.  

Оптика. Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в одно-

родной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. 

Спектры и спектральный анализ. Практическое применение электромагнитных из-

лучений. Основы специальной теории относительности. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специ-

альной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. Квантовая физика. Физика атома и атомного 

ядра. Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно чѐрного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. 

Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Со-

отношение неопределѐнностей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. 

И. Вавилова. Дифракция электронов. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Плане-

тарная модель строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе кван-

товых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.  

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия 

связи атомных ядер. Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоак-

тивногораспада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакцияделения 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологи-

ческое действие радиоактивных излучений.Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорителиэлементарных частиц. 

Строение Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы кос-

мических объектов. Солнечная система. Звѐзды и источники их энергии. Классификация 

звѐзд. Эволюция Солнца и звѐзд .Галактика. Другие галактики. Пространственно-

временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. 

Тѐмная материя и тѐмная энергия. 

 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

природы  

3  

Механика                   57 

Молекулярная физика. Термодинамика. 48 

Основы электродинамики                           50 

Повторение 15 

Резерв 2 

Итого за 10 класс 175 

11 Основы электродинамики   21 

Колебания и волны  41 

Оптика  34 

Квантовая физика  41 

Строение Вселенной  9 

Повторение  24 
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Итого за 11 класс 170 

 Итого за 10 и 11 класс 345 

 

2.2.1.16.  Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

(базовый уровень) 10-11 класс. 

Примерная рабочая программа «Биология» 10-11 класс предметная линия учебни-

ков «Линия жизни» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследо-

ваниям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового зна-

ния в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или быто-

выми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового 

курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-

ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поняти-

ям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биоло-

гическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информа-

цию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория ); учения Вернад-

ского о биосфере; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, фор-

мирование приспособленности) 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологи-

ческих теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; отрица-

тельного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влия-

ния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; при-

чин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных за-

болеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости со-

хранения многообразия видов;  
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5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещи-

вания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах сво-

ей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и воз-

никновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой 

из разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клони-

рование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологиче-

ских экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирус-

ных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); пра-

вил поведения в окружающей среде.  

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе. Биология как комплексная наука, методы 

научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биоло-

гии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практиче-

ское значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения био-

логии.  

Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярные основы жизни. Не-

органические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и ор-

ганоиды клетки, их функции.     Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосин-

тез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной ин-

формации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных ве-

ществ на процессы в клетке.  

     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

11 класс 

Организм. Организм ― единое целое.Жизнедеятельность организма. Регуляция функций 

организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размно-

жения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные цик-

лы разных групп организмов.  
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     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наслед-

ственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцеп-

ленное с полом наследование.  

    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Эти-

ческие аспекты в области медицинской генетики.  

   Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мута-

ции. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ направления и перспек-

тивы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эво-

люции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систе-

матика.  

Развитие жизни на Земле.    Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о происхож-

дении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда.    Приспособления организмов к действию экологиче-

ских факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотноше-

ния популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экоси-

стеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ 

в биосфере.  

    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук 

 

тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10 Введение. Биология в системе наук 5 

Молекулярный уровень 12 

Клеточный уровень 15 

Повторение  3 

Итого за 10 класс 35 

11 Организменный уровень  10 

Популяционно-видовой уровень 8 

Экосистемный уровень  8 

Биосферный уровень  8 

Итого за 11 класс 34 

Итого за 10-11 класс 69 

 

2.2.1.17. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»  

(базовый уровень) 10-11 класс. 

Методического пособия 10–11 классы Астрономия. Базовый уровень: учеб. пособие 

для учителей общеобразовательной организаций. — М. : Просвещение под редакци-

ей В. М. Чаругин 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные 

уголки Вселенной и увидеть небесные тела не только в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения инфор-

мации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационноволновых телескопов. 

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпрета-

ции. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и исто-

рия их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились 

измерять время и вести календарь. 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди пришли от представления гео-

центрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической си-

стемы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет и, в конце концов, закон Всемирного тяготения. 

• На примере использования закона всемирного тяготения, получить представления 

о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов косми-

ческих аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлени-

ях в системе Земля-Луна и эволюцию этой системы в будущем. 

• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планета 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 исследованиях и законах фи-

зики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на кли-

мат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строе-

ние Солнца и как наблюдения за потоки нейтрино от Солнца удалось заглянуть в центр 

Солнце и узнать о термоядерном источнике энергии. 

• Узнать, как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности свойств 

звѐзд белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и 

умирают звѐзды. 

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния 

до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют 

их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и как в звѐздах обра-

зуются тяжѐлые химические элементы. 

• Узнать, как устроена наша Галактика – Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звѐздные скопления, и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с по-

мощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвѐздно-

го газа и пыли проникнуть в центр Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг 

сверхмассивной чѐрной дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях актив-

ности галактик и квазаров, и распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Просле-

дить за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундамен-

тальных парадоксах, связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была 
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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 темной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

• Узнать об открытии экзопланет – планет около других звѐзд и современном состо-

янии проблемы поиска и связи с внеземными цивилизациями. 

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, определять астрономиче-

скими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и 

измерять солнечную активность и еѐ зависимость от времени. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию  

Целью изучения данной темы – познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планеты, Солнце, звѐзды, звѐздные скопления, га-

лактики, скопления галактик; физическими процессами, протекающими в них и в окру-

жающем их пространстве. Они знакомятся с характерными масштабами , характеризую-

щими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных оптиче-

ских, инфракрасных, радио, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Фактически, 

учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем  

будут подробно  изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия  
Целью изучения данной темы – формирование у учащихся о виде звѐздного неба, разбие-

нии его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитие 

астрономии в  античные  времена. Проследить, как переход от ориентации по созвездиям 

к использованию небесных координат позволил в количественном отношении изучать  

видимые движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, Лу-

ны и планет и на основе этого получить представления о том как астрономы научились 

предсказывать затмения; получить представления об одной из основных задач астрономии 

с древнейших времен измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика  
Цель изучения темы – развитее представлений о строении Солнечной системы: геоцен-

трическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера движения планет и их 

обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелѐты. 

Строение Солнечной  системы  
Цель изучения темы – получить представление о строение 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 коме-

тах, метеорах и метеоритах; получить представление о развитие взглядов и современных 

представлениях о происхождении Солнечной системы. 

Астрофизика и звѐздная астрономия  

Цель изучения темы – получить представления о разных типах оптических телескопах, 

радиотелескопах и методах наблюдений на них; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связан-

ными с ней процессов на Земле и биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем 

строении Солнца, и,  как наблюдения солнечных нейтрино, подтвердило наши представ-

ления о процессах внутри Солнца; получить представления: об основных характеристиках 

звѐзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звѐзд различных типов, понять природу бе-

лых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр, как двойные звѐзды помогают определить 

массы звѐзд, а пульсирующие   звѐзды   помогают   определять   расстояния   во  Вселен-

ной; 
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получить  представления  о новых  и  сверхновых  звѐздах,  и,  как  живут  и умирают звѐз-

ды. 

Млечный Путь – наша Галактика 
Целью изучение темы - получить представление нашей Галактике  –  Млечный Путь, об 

объектах еѐ составляющих, о распределение газа и пыли в ней,  рассеянных  и  шаровых  

скоплениях,  об  еѐ  спиральной  структуре;  об исследовании ее центральных областей, 

скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чѐрной 

дыре, расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики  
Цель изучения темы – получить представление о различных типах галактик, об определе-

нии расстояниях до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах и законе 

Хаббла; о вращении галактик и скрытой тѐмной массы в них; получить представления об 

активных галактиках и квазарах и физических процессах, протекающих в них, о распреде-

лении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, запол-

няющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной  
Целью изучения темы – получить представление об уникальном объекте Вселенной в це-

лом, как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, свя-

занных с этими представлениями о теоретических представлениях общей теории относи-

тельности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; какие 

наблюдения привели к расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселен-

ной,   о высокой  температуре  вещества  в начальные  периоды жизни Вселенной и при-

роде реликтового излучения; о современных наблюдениях ускоренного расширения Все-

ленной. 

Современные проблемы астрономии  
Целью изучения данной темы – показать современные направления изучения Вселенной, 

об определении расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звѐзд и от-

крытия ускоренного расширения Вселенной , роли тѐмной энергии и силы Всемирного 

отталкивания; получить представления об экзопланетах и поиска экзопланет благоприят-

ных для жизни;  о  возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике и о 

методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблем, связанных со связью с ни-

ми. 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

11 1.Введение  1 

 2.Астрометрия 5 

 3.Небесная механика 3 

 4.Строение Солнечной системы 7 

 5.Астрофизика и звѐздная астрономия 7 

 6.Млечный путь 3 

 7.Галактики 3 

 8.Строение и эволюция Вселенной 2 

 9.Современные проблемы астрономии 3 

 Итого за 11 класс 34 

 

2.2.1.18. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

(базовый уровень) 10-11 класс. 

Примерная рабочая программа. В.И. Лях Физическая культура. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 10-11 класс 
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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, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); # формирование гражданской позиции активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гу-

манистические 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 общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нѐм 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 успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

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

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать 

первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;  

 сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и 

строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поли-

культурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремле-

ние к познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений, 

ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура.  

Метапредметные результаты 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
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вать 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 деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; # владение языковыми средства-

ми — 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 учеб-

ные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность использо-

вания этих действий в познавательной и социальной практике. К метапредметным резуль-

татам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотруд-

ничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной об-

разовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной 

деятельности.  

Предметные результаты  

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для ор-

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);  

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний;  

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и фи-

зической работоспособности, физического развития и физических качеств;  владение фи-

зическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и про изводственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности;  

 овладение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. Изуче-

ние предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных физиче-

ских упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной дея-

тельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, 

одно из самых серьѐзных требований — научение владению технико-тактическими приѐ-

мами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной 

деятельности.  

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 
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 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профи-

лактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. Характеризовать:  

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регуляр-

ными занятиями физическими упражнениями;  

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время заня-

тий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективно-

стью;  

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направ-

ленности;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой;  особенности форм урочных 

и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и 

направленности;  

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила:  

 личной гигиены и закаливания организма;  организации и проведения самостоятельных и 

самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Осуществлять:  

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей про-

фессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой;  

 приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; # приѐмы массажа и самомасса-

жа;  

занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших клас-

сов;  

 судейство соревнований по одному из видов спорта. Составлять: # индивидуальные ком-

плексы физических упражнений различной направленности;  

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; эф-

фективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма 

и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 Демонстрировать: 

Физические спо-

собности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м Бег 100 м 5,0 с 14,3 с 5,4 с 17,5 с 
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Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине Подтягивание в висе 

лежа на низкой перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 раз 215 см 14 раз 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км Кроссовый 

бег на 2 км 

13 мин 50 с 10 мин 00 с 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

 

Физичес Кон-

трольное 

ооз

раст, 

лет 

Уровень 

кие спо упраж-

нение 

Юноши  Девуш-

ки 

 

собности (тест) Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скорост Бег 30 

м, с 

16 5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 и вы-

ше 

4,8 

ные  17 

Коорди Челноч-

ный 

16 8,2 и 

ниже 

8,0-7,7 7,3 и 

выше 

9,7 и 

ниже 

9,3-8,7 8,4 и вы-

ше 

8,4 национ-

ные 

бегЗх

Юм,см 

17 8,1  7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 

Скорост-

но- 

Прыжки 

в дли- 

6 180 и ни-

же 

195-210 230 и 

выше 

160 и 

ниже 

170-190 210 и вы-

ше 

210 силовые с места, 

см 

17 190 205-220 240 160 170-190 

Выносли- 6-

минут-

ный 

6 1100 и 

ниже 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

вость бег, м 7 1100 1300-1400 1500 900 1050-

1200 

Гибкость Наклон 

вперед 

16 5 и ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12-14 20 и выше 

20 

 из поло-

же- 

17 12-14 
 ния 

стоя, см 
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Силовые Подтя-

гивание: 

на высо-

кой пе- 

рекла-

дине    

из 

виса,    

кол-во 

раз   

(юно-

ши), 

на низ-

кой пе-

рекла-

дине    

из 

виса ле-

жа,кол-

во раз 

(де-

вушки) 

16 4 и ниже 8-9 11 и выше 6 и ниже 13-15 18 и выше 

18 

 17 5 9-10 12 6 13-15 
       
       
       
        
        
        
        
        

 

 Должны быть освоены: Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

использование различных видов физических упражнений с целью самосовершенствова-

ния, организации досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостат-

ков физического развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и пси-

хических состояний. Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по лег-

коатлетическому четырѐхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег 

на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта, включая основные элементы техники и тактики национальных видов спорта. Пра-

вила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения 

с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание соб-

ственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической под-

готовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.  

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физиче-

ской культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной дея-

тельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совер-

шенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, тру-

ду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на 

примере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организа-

ции. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и за-

рубежной 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, планирова-

ния, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физиче-
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скими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. По-

нятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплек-

сов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулиро-

вания массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоя-

тельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. По-

нятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактиче-

ской и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные технико-тактические дей-

ствия и приѐмы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избран-

ном виде спорта. Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, пла-

вание, лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных заня-

тий. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Осо-

бенности 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 за-

болеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, со-

хранение его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного 

режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм за-

нятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочув-

ствия и показателей здоровья. Основы техники безопасности и профилактики травматиз-

ма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстано-

вительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом. Вред-

ные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профи-

лактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивиду-

ального здорового стиля жизни. Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнеч-

ные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные про-

цедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с 

учѐтом индивидуальных особенностей учащихся. Закрепление приѐмов саморегуляции. 

Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 22 Ауто-

генная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных ра-

нее. Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной 

и прикладной) деятельности Физкультурно-оздоровительная деятельность Организация и 

планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями (оздоровительной 

тренировки, утренней гимнастики и др.).  

Закрепление навыков закаливания Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в про-

граммах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом индивидуальных особенно-

стей учащихся. 

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе.  Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегули-

рующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приѐмов самоконтроля. 

 Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной) деятельности  
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Физкультурно-оздоровительная деятельность Организация и планирование самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями (оздоровительной тренировки, утренней гимна-

стики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтира-

ние, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобре-

тѐнных в начальной и основной школе. Выполнение комплексов, составленных из упраж-

нений оздоровительных систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юно-

ши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых конь-

ков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на 

основе методов измерения морфофункциональных показателей по определению массы и 

длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности 

грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального давления, жиз-

ненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оцен-

ки физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и коор-

динационных способностей). Ведение дневника контроля собственного физического со-

стояния (признаки утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, 

показатели физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в из-

бранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование физической и технической подго-

товленности по базовым видам спорта школьной программы. Ведение дневника спортс-

мена.  

Прикладная физкультурная деятельность Умение разрабатывать и применять упражнения 

прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и 

службой в армии (юноши). Владение различными способами выполнения прикладных 

упражнений из базовых видов спорта школьной программы.  

 Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вер-

тикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с 

партнѐром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в ви-

сах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия. Лѐгкая атлетика (юноши): 

метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; 

кросс по пересечѐнной местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, 

прыжками, переноской груза или товарища. Лыжная подготовка (юноши): преодоление 

подъѐмов и препятствий (заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с 

преодолением полос препятствий. Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение 

от одежды в воде; ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); 

спасение утопающего. Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий 

против ударов. Физическое совершенствование Спортивные игры: совершенствование 

техники передвижений, владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, 

волейбол, футбол). Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование 

висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее 

изученных элементов. Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эста-

фетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на даль-

ность. Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных хо-

дов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, приѐмов 

борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. Плавание: совершенствование 

техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). Развитие скоростных, силовых способ-

ностей, выносливости, гибкости и координационных способностей на основе использова-
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ния упражнений базовых видов спорта школьной программы. По итогам изучения каждо-

го из разделов школьной программы учащиеся готовят рефераты на одну из тем, предло-

женных в учебнике, а в конце 10 и 11 классов — итоговые работы.  

 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

Спортивные игры.  20 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Легкая атлетика 20 

Лыжная подготовка 17 

Элементы единоборств 8 

Волейбол 6 

Кроссовая подготовка 9 

Итого за 10 класс 105 

11 Основы знаний о физической культуре 7 

Спортивные игры.  20 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Легкая атлетика 20 

Лыжная подготовка 17 

Элементы единоборств 8 

Волейбол 6 

Кроссовая подготовка 6 

Итого за 11 класс 102 

Итого за 10-11 класс 207 

 

2.2.1.19.  Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ»  

(базовый уровень) 10-11 класс. 

Рабочая программа ОБЖ. 10-11 классы авторы: Ким С.В. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения ОБЖ является формирование у учащихся: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ОБЖ: 

Регулятивные универсальные учебные действия учащихся(организационные): 

1. Умение самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи 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;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей формулировать учебные задачи для достижения 
поставленной цели;  

 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:  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять и находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи; -
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов);  
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства и ресурсы для решения задачи или 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; -
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 

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 и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей 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;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого 
результата;  

 -работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 
продукта и характеристиками процесса деятельности и по 
завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, 
собственные возможности 
ее решения. 

Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 
результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов. 

5. Владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и осуществления 

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки;  
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осознанного выбора в 
учебной и познавательной. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 определять, какие действия по решению учебной задачи привели к 
получению имеющегося продукта учебной деятельности; -
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления, ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия учащихся(аналитические, крити-

ческие, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобще-

ния, сравнения, систематизации и интерпретации): 

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:  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;  

 делать вывод на основе критического анализаразных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет или явление;  

 определять логические связи между предметами или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 строить модель или схему на основе условий задачи и способа ее 
решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели 
с выделением существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 
объекте, к которому применяется алгоритм;  

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и 
заданных критериев оценки продукта или результата 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия учащихся: 
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1. Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли или играть определенную роль в 
совместной деятельности; принимать позицию собеседника, 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовал продуктивной коммуникации;  

 троить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;  

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед  группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 
д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 
обусловленные непониманием/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:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 
и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 
с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) 
для выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные или отобранные 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 

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные 
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использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ). 

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: написание 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

 

Предметными результатами освоения ОБЖ является овладение учащимися: 

- Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера, о причинах их возникновения и возможные последствия. 

- Знание законодательства РФ  и организационных основ по обеспечению защиты 

населения страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий. 

- Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 

- Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном 

явлении, представляющем серьѐзную угрозу безопасности личности, общества, 

государства и национальной безопасности России. 

- Уяснение основных положений законодательства РФ  о противодействии терроризму и 

экстремизму. 

- Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ. 

- Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 

террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и 

другим видам противоправного характера. 

- Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при 

угрозе террористического акта. 

- Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для повышения 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния  человеческого 

фактора. 

- Сформированность негативного отношения к курению, употреблению  алкоголя и 

наркотиков  как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, 

общества  и демографическую ситуацию в государстве. 

- Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и 

обеспечения  военной безопасности РФ путем развития и совершенствования военной 

организации государства. 

- Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности 

граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах Вооруженных 

Силах РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил РФ. 

- Значение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, еѐ 

функций и задач по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

- Сформированность морально-психологических качеств и мотивации для успешного 

прохождения военной службы в современных условиях 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасностилич-
ности, общества и государства. 

- Распознавать и анализировать особенности 
жизнедеятельности человека при автономном пребывании 
его в различных природных условиях. 
- Применять в реальных природных условиях различные 
способы ориентирования на местности. 
- Систематизировать знания в области безопасности 
дорожного движения. 
- Формировать личное убеждение в необходимости 
осознанно соблюдать правила дорожного движения в 
повседневной жизни. 
- Анализировать информацию о возникновении пожара в 
жилом секторе и в общественных зданиях, о причинах их 
возникновения и последствия. 
- Формировать модель своего поведения при 
возникновении пожара в квартире. 
- Выполнять правила безопасного поведения при 
возникновении пожара в школе в соответствии с планом 
пожарной безопасности. 
- Обобщать знания по безопасному поведению 
на  водоемах в различное время года. 
- Соблюдать применять меры безопасного поведения на 
воде в различное время года. 

• Анализировать различные опасные ситуации, которые 
могут возникнуть при пользовании бытовыми приборами в 
повседневной жизни. 

• Внимательно изучать инструкцию, в которой определены 
правила эксплуатации конкретного бытового прибора и 
соблюдать их при пользовании прибором. 

• Анализировать информацию о состоянии криминогенной 
ситуации в местах проживания и вырабатывать правила 
личной безопасности в повседневной жизни. 

• Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и 
техногенного характера, имевших место в регионе 
проживания, о причинах их возникновения и их 
последствиях. 

• Формировать систему, личного безопасного поведения в 
условиях различных ЧС, если ЧС застала вас дома, на 
улице, в школе. 

• Раскрывать содержание понятий о военной угрозе 
национальной безопасности России и о национальной 
обороне. 

• Различать характер современных войн и Вооруженных 
конфликтов. 

- Самостоятельно разрабатывать и 
осуществлять однодневный выход 
на природу для отработки 
элементов ориентирования по 
местности. 

• Анализировать и обобщать причины 
дорожно-транспортных 
происшествий в районе проживания, 
подготовить сообщение о влиянии 
человеческого фактора на 
безопасность дорожного движения. 

• Обобщать и обрабатывать статистку 
имевших место ЧС природного 
характера в регионе проживания за 
несколько последних лет, 
разработать прогноз, учитывающий 
вероятность возникновения ЧС 
природного характера  в вашем 
регионе в текущем году. 

• Разрабатывать рекомендации по 
профилактике и минимизации 
последствий ЧС природного 
характера, наиболее часто 
случающихся в регионе. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Уяснить сущность терроризма и экстремизма 
как  социального  противоправного явления, 
представляющего серьёзную угрозу национальной 
безопасности России. 

• Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи 

• Обосновывать и подтверждать 
примерами из официальных 
источников информации следующие 
утверждения: 

• Терроризм во всех его формах 
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в  террористическую и экстремистскую деятельность. 
• Уяснить основное содержание и значение положений 

нормативно- правовых актов РФ по противодействию 
терроризму и экстремизму. 

• Формировать гражданскую нравственную позицию по 
негативному отношению к любым видам террористической 
и экстремистской деятельности. 

• Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в 
противодействии терроризму и экстремизму и 
осуществлении защиты населения РФ от последствий 
террористической и экстремистской деятельности. 

• Формировать личные убеждения, качества и привычки, 
которые способствуют противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма. 

• Характеризовать предназначение Национального 
антитеррористического комитета (НАК), его структуру и 
задачи по противодействию терроризму и экстремизму. 

• Формировать последовательность своих действий при 
угрозе террористического акта для минимизации его 
последствий. 

проявления представляет собой 
одну из самых серьёзных угроз 
национальной безопасности России; 

• Любые акты терроризма являются 
не имеющими оправдания 
преступления, независимо от их 
мотивации; 

• Любая террористическая 
деятельности неизбежно будет 
раскрыта, а её участники понесут 
заслуженное наказание; 

• Любая террористическая 
деятельности бесцельна, т.к. ни при 
каких условиях не обеспечит 
достижение поставленных целей и 
не способствует созданию 
благополучной жизни её участников. 

 

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты 
РФ в области безопасности и формировать основные права 
и обязанности граждан по обеспечению национальной 
безопасности России в современном мире. 

• Анализировать и уяснять основные направления 
организации защиты населения Российской Федерации от 
ЧС. 

• Обосновывать основное предназначение и решаемые 
задачи Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 
населения страны от ЧС природного и техногенного 
характера. 

• Объяснить предназначение функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС. 

• Самостоятельно подбирать 
материал и готовить занятие по 
теме: «Организационные основы по 
защите населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций». 

• Оформлять схему, отображающую 
структуру РСЧС, её функциональные 
и территориальные подсистемы. 

 

Военная безопасность государства 

• Уяснять сущность гражданской обороны как системы 
мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных  ценностей на 
территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 
природного и техногенного характера. 

• Систематизировать основные задачи гражданской обороны 
в мирное и военное время . 

• Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. 

• Классифицировать виды инженерных защитных 
сооружений по их предназначению. 

• Формировать умения в использовании защитных 
сооружений гражданской обороны в условиях ЧС. 

• Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в 
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

• Самостоятельно прорабатывать 
материал в различных источниках 
информации, в том числе в 
Интернете о реорганизации войск 
гражданской обороны в 
Спасательные воинские 
формирования постоянной 
готовности. 

• Формировать свое  мнение об этом 
мероприятия, обосновывать его и 
подкреплять примерами из опыта по 
защите населения страны от ЧС. 

• Расширять кругозор в области 
развития военной организации 
государства в современных 
условиях. 

• Использовать положения Военной 
доктрины РФ для уяснения основных 
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• Осознанно выполнять план гражданской обороны 
образовательного учреждения, выполняя свои 
обязанности, предусмотренные в нём. 

• Характеризовать современные Вооруженные Силы 
Российской Федерации как основу военной организации 
государства, пути их реорганизации и повышения боевых 
возможностей. 

• Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение 
к подвигам наших воинов – защитников Отечества. 

• Формировать духовные и физические качества, 
необходимые для успешного выполнения воинского долга 
по вооруженной защите Отечества. 

• Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения 
военнослужащих, основанные на дружбе и воинском 
товариществе. Являются основой высокого уровня 
боеготовности частей и подразделений Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

• Формировать понимание о значении символов воинской 
чести Вооружённых Сил РФ и их роли в военно-
патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у 
них чувства достоинства, преданности своей Родине и 
готовности самоотверженно с оружием в руках защищать 
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 
развитие Российской Федерации. 

• Формировать и объяснять общие понятия о воинской 
обязанности граждан РФ и о её предназначении. 

• Классифицировать составляющие воинской обязанности и 
раскрывать их содержание. 

• Уяснять свои права и обязанности в области воинского 
учёта и обязательной подготовке к военной службе. 

задач Вооружённых Сил и других 
войск в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и 
военное время. 

• Готовить сообщения на данную 
тему. 

 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа жизни 

• Формировать убеждения в необходимости соблюдать 
нормы здорового образа жизни как надежной гарантии а 
подготовке к профессиональной деятельности, в том числе 
и к военной службе. 

• Определять основные инфекционные заболевания по их 
признакам и проявлениям, анализировать причины их 
возникновения, соблюдать меры профилактики. 

• Формировать индивидуальную систему здорового образа 
жизни и своевременно вносить в неё необходимые 
коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств. 

• Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил 
личной гигиены. 

• Анализировать основные факторы риска, пагубно 
влияющие на здоровье, соблюдать меры по их 
профилактике. 

• Формировать негативное отношение к курению, 
употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, 
оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

• Анализировать причины заражения инфекциями, 
передаваемыми половым путём и их возможные 
последствия. 

• Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск 
раннего и случайного вступления в половую связь и 

• Анализировать и оценивать 
состояние личного здоровья в 
повседневной жизни, определять в 
какой мере оно обеспечивает 
эффективность жизнедеятельности и 
вносить определённые коррективы в 
образ жизни для сохранения и 
укрепления личного здоровья. 

• Формировать умения в системе 
самоконтроля за своим здоровьем, 
умения планировать 
индивидуальную нагрузку на день и 
неделю с учётом биологических 
режимов и индивидуальных 
возможностей. 

• Самостоятельно анализировать 
информационные источники в 
области здорового образа жизни, 
подбирать и реализовывать 
рекомендации по обеспечению 
духовного, физического и 
социального благополучия. 

• Самостоятельно расширять 
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способствующий профилактике заражения ИППП. 
• Формировать убеждение в ключевой роли благополучной 

семьи в обеспечения здоровья личности и общества, а 
также демографической безопасности государства. 

• Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных 
отношений, принятых в Российской Федерации в 
настоящее время 

• Формировать умения в оказании первой помощи при 
различных повреждениях, травмах и неотложных 
состояниях. 

• Последовательно выполнять приёмы оказания первой 
помощи в различных неотложных состояниях. 

• Формировать умения в выполнении приёмов 
иммобилизации поврежденных частей тела и 
транспортировки пострадавшего. 

• Усваивать основные рекомендации по профилактике травм 
опорно-двигательного аппарата и способы оказания само- 
и взаимопомощи при травмах опорно-двигательного 
аппарата. 

• Формировать умение в выполнении приёмов по остановке 
артериального кровотечения. 

• Усваивать порядок проведения сердечно-легочной 
реанимации (непрямого массажа сердца и искусственной 
вентиляции легких). 

познания об острой сердечной 
недостаточности, используя 
соответствующую медицинскую 
литературу (справочники, 
медицинскую энциклопедию). 

• Прогнозировать по характерным 
признакам возникновения инсульта 
и оказывать первую помощь 
пострадавшему до прибытия скорой 
помощи. 

Основы военной службы (Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их выбо-
ру) – 10 класс 

• Уяснять и обосновывать положение о том, что военная 
служба – это особый вид федеральной государственной 
службы, которая требует от военнослужащего высокой 
профессиональной подготовки и особой ответственности 
за исполнение обязанностей по вооруженной защите 
Отечества. 

• Усваивать существующий порядок размещения 
военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по 
сохранению и укреплению здоровья. 

• Формировать знания о предназначении суточного наряда, 
об обязанностях дежурного и дневального по роте. 

• Уяснить цели и предназначения караульной службы в 
войсках. 

• Понимать и обосновывать положения о том, что несение 
караульной службы является выполнением боевой задачи. 

• Характеризовать часового как караульного, выполняющего 
боевую задачу по охране и обороне порученного ему 
поста. 

• Последовательно излагать основные обязанности часового 
и обосновывать факторы, определяющие его 
неприкосновенность. 

• Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в 
деле обучения и воспитания военнослужащих. 

• Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых 
приемов на месте и в движении. 

• Выполнять движения в строю, выполнять воинское 
приветствие одиночно и в строю. 

• Анализировать федеральные законы 
и другие нормативно-правовые 
акты, в которых определены 
правовые основы прохождения 
военной службы и характеризовать 
федеральную систему подготовки 
граждан Российской Федерации к 
военной службе. 

• Подбирать и анализировать 
информацию о правах и свободах 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

• Подбирать и анализировать 
информацию о существующих в 
современном мире военных угрозах 
и военных опасностях РФ и 
характеризовать основные внешние 
военные угрозы и основные 
внутренние военные угрозы РФ. 

• Анализировать соответствующие 
источники информации и 
характеризовать основные пути 
совершенствования допризывной 
подготовки и военно-
патриотического воспитания 
граждан РФ в целях развития 
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• Понимать и объяснять назначение и боевые свойства 
автомата Калашникова. 

• Формировать умения в выполнении неполной разборки и 
сборки автомата. 

• Формировать общее представление о современном бое и 
характеризовать основные элементы подготовки солдата к 
современному бою. 

• Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых 
актов РФ в области подготовки граждан к военной службе. 

• Формировать умения самостоятельно подбирать 
информацию, способствующую воспитанию убеждений, 
качества привычек для успешного прохождения военной 
службы по призыву. 

• Анализировать  содержание общевоинских уставов 
Вооруженных Сил РФ и характеризовать их как основные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 
деятельность военнослужащего. 

• Обосновывать значение и методы осуществления военно-
патриотического воспитания военнослужащих для 
обеспечения высокого уровня боеготовности частей и 
подразделений Вооружённых Сил РФ. 

• Уяснять и характеризовать общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих и значение 
воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

• Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу. 

• Характеризовать особенности военной службы по 
контракту  и порядок отбора кандидатов для прохождения 
военной службы по контракту. 

• Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые 
основы и порядок прохождения альтернативной 
гражданской службы. 

• Уяснять порядок подачи заявления на прохождение 
альтернативной гражданской службы. 

военной организации государства. 
• Формулировать основные 

требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным 
и  индивидуальным качествам. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.Культура безопасности жизнедеятельности человека в со-

временной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедея-

тельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде оби-

тания. 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 безопас-

ности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных 

угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противо-

действие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федера-

ции.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвы-

чайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-
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вычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита насе-

ления 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 тер-

риторий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Пра-

ва и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные за-

болевания. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здо-

ровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилак-

тики. 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: сердечнолегочная реани-

мация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

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 методологиче-

ские 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 оби-

тания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. Обеспе-

чение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и терри-

торий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Междуна-

родное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, тер-

роризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.  Экстремальные ситуа-

ции криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Нарко-

тизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное авто-

номное существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 
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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. Особенно-

сти военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гума-

нитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории Рос-

сии: 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. Куль-

тура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и ре-

продуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая по-

мощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравля-

ющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая по-

мощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никоти-

ном, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Основы безопасности личности, общества, государства 14 

Военная безопасность государства 10 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9 

Резерв  2 

Итого за 10 класс 35 

По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по осно-

вам военной службы  

35 

11 Основы комплексной безопасности личности, общества, государ-
ства 

14 

 Военная безопасность государства 10 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 

 Итого за 11 класс 34 

Итого за 10-11 класс 69 

 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных курсов 

 
2.2.2.1. Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 10-11 класс 

 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций "Индивидуальный проект. 

10-11 классы"/ [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. – М.: 

Просвещение, 2019) 

Планируемые результаты 

Реализация программы позволит сформировать у учащихся общеучебные умения и 

навыки, универсальные способы деятельности и ключевые компетенции: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную де-

ятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  
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умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства;  

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности.  

Учебно-организационные:  

- уметь использовать в работе этапы индивидуального плана;  

- владеть техникой консультирования;  

- уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять  

-заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и 

оценивать собственную учебно-познавательную деятельность.  

Учебно-интеллектуальные:  

- уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  

- уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать  

- взаимосвязь и взаимозависимость между ними;  

- уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка ги-

потезы, выбор методов решения, доказательство, проверка;  уметь синтезировать мате-

риал, обобщать, делать выводы.  

Учебно-информационные:  

- уметь применять справочный аппарат книги  

- самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения;  

- уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию.  

Учебно-коммуникативные:  

- связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;  

- излагать материал из различных источников;  

- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, 

тезисы, конспекты, лекции.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, 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 раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  



 

221 

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 ценно-

стей;  

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

жении 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, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

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

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

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

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэко-

номических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;   

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни.    

 Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать 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 дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, 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 дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

блюдением 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 учѐтом 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 дей-

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   
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           Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

        Предметные результаты:  

- знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

- навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее акту-

альность;  

- умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их ци-

тировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме;  

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачам исследования;  

- оформлять  теоретические  и  экспериментальные  результаты  

исследовательской и проектной работы;  

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

- проводить измерения с помощью различных приборов;  

- выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов.  

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся должны вла-

деть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, 

дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, тео-

рия, факт, эксперимент.  

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культу-

ра. Культура исследования и проектирования. Проект. Технологические, социальные, эко-

номические, волонтѐрские, организационные, смешанные проекты. Анализ проектов. 

Проектирование. Проект «Крымский мост». Проект П.А. Столыпина. Проектно-

конструкторская деятельность. Конструирование. Технические проекты. Социальное про-

ектирование. Волонтѐрские проекты: социально-культурные, информационно-

консультативные, экологические. Анализ проектов сверстников. Компьютерное модели-

рование. Математическое моделирование. Исследование. Задача, цель, объект, предмет, 

субъект и метод исследования. Гипотеза. 

Самоопределение. Глобальные проблемы. Создание элементов образа будущего. Форми-

рование отношения к проблемам. Проектные движения. Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы для проекта или исследования. 

Замысел проекта. Проблема. Позиция. Профессиональная позиция. Цель. Формулирова-

ние цели. Задача. Результат. Акция. Ресурс. Бюджет. Информационный ресурс. 

Условия реализации проекта. Планирование. Прогнозирование. Спонсор. Инвестор. Бла-

готворитель. Кредитование. Бизнес-план. Венчурные фонды и компании. Бизнес-ангелы. 

Долговые и долевые ценные бумаги. Дивиденды. Фондовый рынок. Краудфандинг. Сто-

ронники и команда проекта. Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта Ганта). До-

рожная карта. 
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Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ. 

Предварительная защита. Эксперт. Критерии анализа и оценивания проектной работы. 

Оценивание проектов сверстников. Оценка начального этапа исследования.  

 

11 класс 

Введение. Краткое повторение изученного материала 10 класса. 

Трудности реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл изделия. Ре-

флексия. Риски проекта. Факторы риска. Стартап. Анализ и сравнение проектных замыс-

лов. Краеведческий проект. Анализ проектов сверстников.  

Дополнительные возможности улучшения проекта. Изобретение. Технология. Технологи-

ческие долины. Агротехнологии. Инфраструктура. Базовый процесс. Вспомогательные 

процессы. Социологический процесс. Генеральная совокупность. Интервью. Анкетирова-

ние. Интернет-опрос. Выборка респондентов. Ошибка выборки. Анкета.  

Управление оформлением и завершением проектов. Способы и формы представления 

данных. Работа в сети Интернет. Компьютерная обработка данных исследования. Библио-

графия, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстриро-

ванных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

по проектной работе. Требования к оформлению проектной работы. Критерии анализа и 

оценивания проектной работы. Публичное выступление. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение 

отвечать на незапланированные вопросы.  Подготовка авторского доклада.  

Презентация и защита проекта. Представление результатов индивидуального проекта. 

Рефлексия. Самооценка индивидуального проекта. Основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные 

законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная си-

стема стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. 

Патентное право в России.   

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, отво-

димых на 

каждой темы 

10  Модуль 1. Культура исследования и проектирования  10 

Модуль 2. Самоопределение  5 

Модуль 3. Замысел проекта . 6 

Модуль 4. Условия реализации проекта  4 

Модуль 4. Условия реализации проекта  4 

Модуль 5. Предварительная защита и экспертная оценка про-

ектных и исследовательских работ . 

6 

Итого за 10 класс 35 

11 Модуль 6. Трудности реализации проекта  5 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  9 

Модуль 8. Управление оформлением и завершением проектов  12 

Модуль 9. Презентация и защита проекта  2 

Модуль 10. Рефлексия  6 

Итого за 11 класс 34 

Итого за 10-11 класс 69 

 
 

2.2.2.2. Рабочая программа учебного курса « Сложные вопросы учебных предметов» 

11 класс 

Планируемые результаты  учебного курса 
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 Выпускник научиться 

-  структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому 

языку; 

- государственным программам и Обязательному минимуму содержания среднего (полно-

го) общего образования по предмету; 

- содержание заданий ЕГЭ; 

- применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и яв-

лений, при создании собственного текста; 

- понимать и интерпретировать текст; 

-создавать связное высказывание, выражая в нѐм собственное мнение по поводу прочи-

танного текста; 

-аргументировать своѐ мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, до-

пускающих неоднозначную интерпретацию; 

- проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и художе-

ственных тестов; 

- использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические средства 

языка, 

- создавать связное высказывание, выражая в нѐм собственное мнение по поводу прочи-

танного текста; 

- формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста; 

- формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны или не согласны с автором 

прочитанного текста. 

Содержание учебного курса 

Введение. Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, коди-

фикатором и спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

Подготовка к итоговому сочинению – 3 часа. 

Знакомство с направлениями тем итогового сочинения, анализ предложенных направле-

ний. 

Тема и проблема текста. Основная мысль, Аргумент. Способы аргументирования. 

Сочинение по одному из направлений. 

Подготовка к заданиям 1-24. 

Текст. Понимание текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Стили и типы 

речи. (Задания 1-3, 20, 21,23) 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. (Задание 4) 

Лексика и фразеология. Значение слова. Лексические нормы. Точность словоупотребле-

ния. Паронимы, синонимы, антонимы. Тропы. Фразеологические обороты. (Задания 5, 22, 

24) 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы. Грам-

матические ошибки, связанные с их нарушением. (Задания 6,7) 

Синтаксис. Предложение. Простое, осложнѐнное, сложное предложение. Синонимия син-

таксических конструкций. 

Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. Синтакси-

ческие выразительные средства. Стилистические фигуры. (Задания 7, 24) 

Орфография. Орфографические нормы. (Задания 8 - 14) Пунктуация. Пунктуационные 

нормы. (Задания 15 – 19) 

Подготовка к сочинению уровня  

Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. Виды коммента-

рия к проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и формули-

ровка авторской позиции. Способы аргументации собственного мнения. Композиция со-

чинения. Речевое оформление композиционных частей сочинения. 
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Комплексная подготовка к ЕГЭ – Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция 

ошибок. 

Формы организации – лекции, практические занятия. 

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых 

на каждой 

темы 

 Введение. 1 

 Подготовка к итоговому сочинению 3 

 Подготовка к заданиям1-24 20 

 Подготовка к сочинению (Задание 25) 6 

 Комплексная подготовка к ЕГЭ. 4 

 Итого за 11 класс 34 

 
2.2.2.3. Рабочая программа учебного курса «Язык Python: основы программирова-

ния» 10- 11 класс 

Программа    элективного    курса    составлена    на    основе    материала учебного изда-

ния: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: Би-

ном, 2015. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов 

Метапредметные результаты: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания 

Предметные результаты После изучения курса учащиеся должны: 

- владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов; 

- владеть стандартными приѐмами написания программы для решения стандартной задачи 

с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ на 

языке Python; 

- знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

- знать особенности структуры программы, представленной на языке Python, 

- иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python? 

- знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

- иметь представление о величине, ее характеристиках, знать что такое операция, операнд 

и их характеристики, 

- знать принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных, 

- иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, сло-

варь, 

- иметь представление о составе арифметического выражения; 

- знать математические функции, входящие в Python, иметь представление о логических 

выражениях и входящих в них операндах, операциях и функциях, 

- уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, ко-

торые могут в них входить, 

- знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 
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- иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, 

- уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, 

- уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

- иметь представление о значении полноценных процедур и функций для структурно-

ориентированного языка высокого уровня, 

- знать правила описания функций в Python и построение вызова, 

- знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными пере-

менными, 

- знать область действия описаний в функциях, 

- иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python, 

- владеть основными приемами формирования процедуры и функции, 

- знать свойства данных типа «массив», «матрица» 

- уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов, поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в нечисло-

вых массивах 

- уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате. 

 

Содержание курса 

Модуль 1.Синтаксис языка программирования Python  

Понятие о языке Python. Где применяется. Технология разработки программного обеспе-

чения. Стиль программирования. Структура простейшей программы. Переменные и кон-

станты. Решение задач. 

Модуль 2.Основные управляющие конструкции линейного алгоритма  

Ввод-вывод. Концепция присваивания. Арифметические и логические выраже-

ния.Программы с линейной структурой. Решение задач. 

Модуль 3. Основные управляющие конструкции ветвления Логический 

тип. Условная инструкция. Решение задач на циклы и условия. 

Модуль 4. Основные управляющие конструкции циклического алгоритма  

Знакомство с исполнителем PyRobot. Цикл for. Цикл while. Вложенные циклы. Решение 

задач. 

Модуль 5.Элементы структуризации программы  

Исполнитель PyRobot. Функции в программировании. Функции с аргументами. Функции с 

результатами. Задачи с исполнителем. Парадигма структурного программирования. 

Модуль 6. Структура данных - список, кортеж, множество 

Графический модуль turtle. Списки.Решение задач со списками.Срезы в списках. Генера-

торы списков. Решение задач со списками и срезами. Кортежи, множества и диапазоны. 

Модуль 7.Модуль tkinter 

Событийная модель построения приложения. Виджеты. Модуль tkinter. Мини-игра 

Модуль 8. Обработка массивов 

Операции со списками. Сортировка массива. Двоичный поиск.Двумерные массивы. Сло-

вари(ассоциативные массивы) Разработка мини-игры 

Модуль 9. Объектно-ориентированное программирование  

Объектно-ориентированное-программирование. Классы в РуШоп.Особенности ООП в Py-

thon. Разработка мини-игр. 

Модуль 10.Обработка текстов 

Строки. Срезы в строках. Методы строк. Решение задач. 

Модуль 11.Обработка чисел  

Анализ цифр числа. Сумма и произведение последовательности чисел, поиск максималь-

ного и минимального в потоке, проверка простоты. 

Модуль 12.Разработка web-приложений  

Основы разработки web-приложений в Python. 

Модуль 13.Проект 
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Выполнение и защита проекта. 

Формы занятий -  мини-лекция, практикум, работа над проектом, отчетная 

 

тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых 

на каждой 

темы 

10 Модуль 1.Синтаксис языка программирования Python 6 

Модуль 2. Основные управляющие конструкции линейного ал-

горитма 

14 

Модуль 3. Основные управляющие конструкции ветвления(2ч.) 5 

Модуль 4. Основные управляющие конструкции циклического 

алгоритма (3 ч.) 

6 

Модуль 5.Элементы структуризации программы (2 ч.) 4 

Итого 10 класс 35 

11 Модуль 6. Структура данных - список, кортеж, множество(2 ч.) 6 

Модуль 7.Модуль tkinter (2 ч.) 4 

Модуль 8. Обработка массивов (4ч) 6 

Модуль 9. Объектно-ориентированное программирование (3 ч.) 3 

Модуль 10.Обработка текстов (2 ч.) 4 

Модуль 11.Обработка чисел (2ч.) 5 

Модуль 12.Разработка web-приложений (2 ч.) 2 

Модуль 13.Проект(4 ч.) 4 

Итого за 11 класс 34 

 Итого за 10-11 класс 69 

 

2.2.2.4. Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы информатики» 10- 

11 класс 

 

Планируемые результаты. 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

- владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программиро-

вания и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации;  

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных.  

- владение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (одним из ни-

жеследующих: школьный алгоритмический язык, С#, C++, Pascal, Java, Python), представ-

лениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции;  

- владение навыками и опытом разработки программ в среде программирования, вклю-

чая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ;  

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодирова-

нии данных и причинах искажения данных при передаче;  
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- умение строить математические объекты информатики, в том числе логические фор-

мулы;  

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

работы с ними;  

- владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; уме-

ние оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов.  

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости 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;  

- 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;  

- 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 безопас-

ности, способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ;  

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и ос-

новных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциони-

рования интернет - приложений;  

- сформированность систематизации знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики.  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков. 

В ходе изучения курса достигаются следующие образовательные результаты, сформи-

рованные в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

– владение навыками разрешения проблем; 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тех-

ники безопасности, гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты: 

– формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению; 

– формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

 

Содержание  учебного курса 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике». 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 

информатике – 1 час 

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 11 клас-

са.  Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Структура и содержание КИМов по 

информатике. Основные термины ЕГЭ.  

Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Тематический блок «Информация» – 8 часов 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на измере-

ние количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой информа-

ции и измерение ее информационного объема, кодирование графической информации и 

измерение ее информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение 

ее информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. Правило 

Фано. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Учащиеся должны знать 

– методы измерения количества информации 

Учащиеся должны уметь: 

– кодировать и декодировать информацию 

– определять объѐм памяти, необходимый для хранения звуковой и графической ин-

формации 

– подсчитывать информационный объѐм сообщения. 

2.2. Тематический блок «Моделирование» - 4 часа 

Схемы, карты, таблицы, графики, графы, формулы. Представление данных в разных 

типах информационных моделей. Решение тренировочных задач на моделирование и 

формализацию. 

Учащиеся должны уметь: 

– сопоставить таблицу и схему, соответствующие одному и тому же графу 

– находить количество путей в графе, удовлетворяющих заданным требованиям. 

2.3. Тематический блок «Системы счисления» - 2 часа 
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Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в системы 

счисления с другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных си-

стемах счисления. 

Учащиеся должны знать: 

– о записи целых чисел в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

– о записи целых чисел в позиционных системах счисления с различными основаниями. 

Учащиеся должны уметь: 

– записывать целые числа в позиционных системах счисления с различными основани-

ями. 

2.4. Тематический блок «Основы логики» - 8 часов 

Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные логиче-

ские операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Основ-

ные законы алгебры логики, их использование для преобразования логических выраже-

ний. Логические игры. Нахождение выигрышной стратегии. 

Учащиеся должны знать: 

– основные понятия и законы математической логики. 

Учащиеся должны уметь: 

– строить и анализировать таблицы истинности; 

– преобразовывать логические выражения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию. 

2.5. Тематический блок «Электронные таблицы и базы данных» - 8 часов 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и от-

носительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых дан-

ных в виде диаграмм. 

Повторение  принципов организации табличных (реляционных) баз данных и основных 

понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а также техноло-

гии хранения, поиска и сортировки  информации в БД.  Решение тренировочных задач на 

отбор (поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. Объекты, отношения, 

ключевые поля. 

Учащиеся должны знать: 

– способы представления информации в базах данных. 

Учащиеся должны уметь: 

– обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. 

2.6. Тематический блок «Алгоритмы и программирование» - 20 часов 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструк-

ций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде 

блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение ме-

тодов решения задач  на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с 

кратким ответом) и анализ дерева игры.  

Учащиеся должны знать: 

– формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение 

создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором 

команд; 

– основные конструкции языка программирования, понятия переменной, оператора 

присваивания. 

Учащиеся должны уметь: 

 исполнять рекурсивный алгоритм; 

 исполнять алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором ко-

манд; 

 работать с массивами; 
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 анализировать алгоритм, содержащего цикл и ветвление; 

 анализировать программу, использующую процедуры и функции; 

 анализировать результат исполнения алгоритма; 

 прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущен-

ные ошибки; 

 составить алгоритм и записать его в виде простой программы на языке программи-

рования; 

 создавать собственные программы для решения задач средней сложности. 

2.7.  Тематический блок «Технологии программирования» - 8 часов 

Решение задач средней сложности  на составление собственной эффективной програм-

мы (10-40 строк). 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам» - 9 часов 

3.1. Единый государственный экзамен по информатике. 

Выполнение тренировочных заданий. Проведение пробного ЕГЭ с последующим раз-

бором результатов. 

Формы занятий -  мини-лекция, практикум, работа над проектом, отчетная 

 

тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых 

на каждой 

темы 

10 «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике» 1 

Тематический блок «Информация»  8 

Тематический блок «Моделирование» 4 

Тематический блок «Системы счисления» 2 

Тематический блок «Основы логики» 8 

Тематический блок «Электронные таблицы и базы данных» 8 

Тематический блок «Алгоритмы и программирование» 4 

Итого 10 класс 35 

11 Тематический блок «Алгоритмы и программирование» 16 

Тематический блок «Технологии программирования» 8 

«Тренинг по вариантам» 9 

Итого за 11 класс 34 

 Итого за 10-11 класс 69 

 

2.2.2.5. Рабочая программа учебного курса «История в лицах» 10 класс 

 
Планируемые результаты 

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемые эпохи, вооружат исто-

рическими знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических личностей 

в истории России и будут стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир 

истории. Поможет успешной сдачи экзамена за курс средней школы. 

Содержание и структура программы потребуется реализация следующих  компетентно-

стей: 

- умение работать с источниками. 

- включение самостоятельной работы  

- творческое преобразование информации в ходе выполнения проекта 

- формирование коммуникативной, социальной и рефлексивной компетенции 

- отработка жизненно важных умений и навыков. 
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 В процессе освоения программы учащиеся должны: 

- знать:  

основные факты, явления, процессы, понятия, персоналии, связанные с проблематикой 

курса. 

- уметь: 

 находить, систематизировать и анализировать информацию; выявлять историческую и 

методологическую обусловленность различных версий и оценок; определять и аргументи-

ровано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам; владеть сло-

вом и логикой, представлять результаты индивидуальной и историко-познавательной 

групповой деятельности в форме конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации.   

Содержание курса 

Введение. Знакомство со структурой курса (1 час). Структура курса, его особенности. 

Необходимость и актуальность изучения истории. Роль личности в историческом процес-

се.  

Раздел 1. Земля русская (10 часов) 

Тема 1. Рюрик (1 ч.) Легендарное и реальное в ―признании варягов‖. Рюрик. Норманнская 

теория, еѐ роль в русской истории.  

Тема 2. Первые князья (2 ч.) Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственно-

сти на Руси. Русь в конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль 

пути ―из варяг в греки‖. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и еѐ соседи 

при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообло-

жения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – ―Александр Македонский 

Восточной Европы‖. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава.  

Тема 3. Владимир Святой (2ч.). Легенды, былины, история. Собирательный образ Влади-

мира Красно Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святослави-

ча. Причины провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский фе-

номен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Свя-

тославича.  

Тема 4. Первые святые на Руси (1 ч.) Борис и Глеб – князья мученики.  

Тема 5. Ярослав Мудрый (1 ч.) Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление между-

народного положения Руси. Просвещение. ―Русская правда‖ – княжий закон. Что охраня-

лось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. 

Тема 6. Владимир Мономах (1 ч.) Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками 

Ярослава. Личность Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы 

и быт. Организация обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династиче-

ских связей в пределах Европы.  

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности (1 ч.). Начало раздробленности на 

Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская Русь. Юрий Долго-

рукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенос столицы во 

Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. 

Владимир Галицкий в ―Слове о полку Игореве‖ и в жизни. Даниил Галицкий. Господин 

Великий Новгород. Система ―выкармливания‖ князя – особенность Новгородской госу-

дарственности.  

Тема 8. Александр Невский (1 ч.) Наступление крестоносцев. Александр Ярославович 

Невский. Выбор князя. Борьба против шведских и немецких рыцарей.  

Тема 9. Деятели русской церкви и культуры (1 ч.) Первый русский митрополит Иллари-

он. Церковь и просвещение. Нестор и другие летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Ту-

ровский.  

Раздел 2. Московская Русь (6 часов) 



 

233 

Тема 1. Иван Калита (1 ч.) Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. 

Начало Московской династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за 

великокняжеский ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской (1 ч.) Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борь-

ба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тѐмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский (1 ч.) Сергий Радонежский. Его роль и значение для русской 

истории. 

Тема 4. Иван III (1 ч.). Возникновение государства Российского. Иван III – первый вели-

кий князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Мос-

ковского великого князя. ―Москва – Третий Рим‖. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.  

Тема 5. Иван IV Грозный (1 ч.). Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алек-

сей Адашев, митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост терри-

тории государства. Взятие Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. 

Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и ―Домострой‖. Опричнина как средство 

утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт.  

Тема 6. Великие живописцы (1 ч.). Иконопись и фрески. Андрей Рублев. ―Троица‖. Фео-

фан Грек. Дионисий.  

Раздел 3. Россия в XVII веке (6 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.). Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение 

патриаршества. Развитие барщины и закрепощение крестьян.  

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.). Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожар-

ский. Формирование народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного 

времени на духовную жизнь общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович ―Тишайший‖ (1 ч.). Возрождение страны после смуты. Царь 

Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование абсолютной монархии. Соборное уло-

жение. Закрепощение крестьянства.  

Тема 4. Степан Разин (1 ч.). XVII век – ―бунташное время‖. Народные восстания. Лич-

ность Степана Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.). Рост нетерпимости и инакомыслия. ―Священство выше 

царства‖. ―Друзья-враги‖: патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозо-

ва. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (1 ч.). Начало разделения культуры ―верхов‖ и ―низов‖. ―Об-

мирщение‖ культуры. Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Си-

мон Ушаков.  

Раздел 4. Россия в XVIII веке (8 часов) 

Тема 1. Петр Первый (1 ч.). Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоя-

тельные шаги Петра. Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре 

войны. Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова‖(1 ч.). Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Тол-

стой. Алексей Васильевич Макаров. Александр Данилович Меншиков.  

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.). Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. 

Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

Тема 4. Елизавета Петровна (1 ч.). Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. От-

крытие Московского университета.  

Тема 5. Екатерина Великая (1 ч.). Екатерина II и еѐ окружение. ―Просвещенный абсолю-

тизм‖. Усиление крепостничества. Золотой век российского дворянства.  

Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.). Крестьянская война. Пугачев Е.И. и его сподвижники. 

Самозванцы до и после Пугачева Е.И.. 

Тема 7. Павел Ι . Павел Ι и его время. Сподвижники: «Гатчинские птенцы». Аракчеев А.А. 

«Романтический император». «Бедный, бедный Павел…». Заговор 11 марта.  
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Тема 8 Великие полководцы и флотоводцы (2 ч.). Победы на суше и на море. Русское во-

енное искусство. Румянцев П.А. и Суворов А.В.. Спиридов Г.А.  и Ушаков Ф.Ф..  

Тема 9. Русское ―Просвещение‖ (2 ч.). Расцвет русской культуры. Русское ―Просвеще-

ние‖. Магницкий Л.Ф.,  Ломоносов М.В., Новиков Н.И., Фонвизин Д.И . Проявление оп-

позиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Левицкий Д.Г., Боровиковский В.Л. и 

др.. Русский театр. Волков Ф.Г.. 

Итоговое повторение (4 часа) 

 

тематическое планирование 

Класс Тема 

Колиество 

часов, от-

водимых 

на каждой 

темы 

10 Введение. Знакомство со структурой курса 1 

Раздел 1. ―Земля русская‖ 10 

Раздел 2. Московская Русь  6 

Раздел 3. Россия в XVII веке 6 

Раздел 4. Россия в XVIII веке 8 

Итоговое повторение 4 

Итого 10 класс 35 

 

2.2.2.6. Рабочая программа учебного курса «Решение задач по физике» 10 класс 

 
Планируемые результаты 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  обра-

зовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной 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 выяв-

ленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 
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— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проект-

ной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим 

и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных(устных и письменных) языковых средств; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

Предметными результатами освоения выпускниками школы программы по физике 

на базовом уровне являются: 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической  терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механи-

ческих, 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; 

— расширение представления о методах научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

- свободно умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, форму-

лируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной ин-

формации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать сложные физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспе-

риментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения до-

стоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процесса-

ми, с позиций экологической безопасности. 

 

Содержание курса 

1.Введение(1ч).  Инструктаж по технике безопасности. 

2.Кинематика(6ч) Кинематика материальной точки. Графическое представление неравно-

мерного движения. Вращательное движение твердого тела.  

3.Основы  динамики. (8ч) 

Стандартные ситуации динамики (наклонная плоскость, связанные тела). 
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Движение под действием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном направлении. 

Движение под действием нескольких сил: вращательное движение. Динамика в поле  сил. 

4. Законы сохранения.(8ч). Закон сохранения импульса. Реактивное движение.Закон со-

хранения энергии. Правила преобразования сил. Условия равновесия  и виды равновесия 

тел. 

5. Основы МКТ и термодинамики.(6ч). Температура. Энергия теплового движения моле-

кул. Уравнение газа. Изопроцессы в идеальном газе. Изменение внутренней энергии тел в 

процессе теплопередачи. 

6. Электростатика.(6ч) 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для пол-

ной цепи. Правила Кирхгофа. Закон электролиза. 

 

тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых 

на каждой 

темы 

10 1.Введение(1ч).   1 

2.Кинематика(6ч) 6 

3.Основы  динамики. (8ч) 8 

4. Законы сохранения.(8ч). 8 

5. Основы МКТ и термодинамики.(6ч). 6 

6. Электростатика.(6ч) 6 

Итого 10 класс 35 

 

2.2.2.7. Рабочая программа учебного курса «Математика в примерах и задачах» 10-11 

класс 

Планируемые результаты 

Личностные:  
- представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о разви-

тии математики от Нового времени до наших дней; 

- умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; коррект-

ность в общении; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач; 

- способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

Метапредметные:  
- достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

- умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
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- умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и осуществ-

лять деятельность, направленную на решение конкретных задач. 

Предметные:  
- сформировать у учащихся навык разложения многочлена степени выше второй на 

множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее след-

ствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения рацио-

нальных выражений многочлена; 

 

- в ходе изучения этих тем учащиеся должны усвоить основные способы решения 

рациональных уравнений и неравенств высших степеней; 

- совершенствовать умения и навыки решения уравнений и неравенств, используя 

определения, учитывая область определения рассматриваемого уравнения (нера-

венства); познакомить с методами решения уравнений (неравенств), комбиниро-

ванных заданий; 

- при решении стереометрических задач необходимо обобщить имеющиеся у уча-

щихся знания о многогранниках и телах вращения. Теоретический материал (ис-

пользуемые свойства тел и формулы) кратко повторяется на первом уроке в ходе 

решения базовых задач по готовым чертежам. Особое внимание следует уделить 

умениям учащихся правильно выполнять чертѐж согласно условию задачи, а также 

- «узнать» на пространственном чертеже плоские фигуры с тем, чтобы свести ре-

шение задачи к пошаговому применению свойств плоских фигур. 

Содержание курса 

10-11 класс 
Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных чисел. 

Признаки делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. 

Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. 

Теорема Виета. 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределѐнных коэффи-

циентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных квад-

ратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. Цен-

тральная замена. Параметризация задач.  

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного урав-

нения. Симметричные системы. Обобщѐнная теорема Виета. Однородные системы. 

Циклические системы. Разные приѐмы решения систем. Доказательства важных 

неравенств. Доказательство неравенств с помощью метода математической индук-

ции. Решение рациональных неравенств. Решение систем рациональных нера-

венств.  

Применение физического и геометрического смысла производной к решению при-

кладных задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. Экстремум. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной 

при решении некоторых задач с параметрами.  

Понятие координатно-параметрической плоскости. Метод частичных областей при 

решении неравенств и систем неравенств, содержащих параметры. Решение урав-

нений и неравенств, при некоторых начальных условиях.  

Тематическое планирование 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых 
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на каждой 

темы 

10 Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения 8 

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 22 

Алгебраические задачи с параметрами 4 

Итоговый урок 1 

Итого 10 класс 35 

11 Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения 10 

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 15 

Алгебраические задачи с параметрами 5 

Итоговый урок 4 

Итого 11 класс 34 

 
2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 
2.2.3.1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  « Финансовая грамот-

ность»  10-11 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностные  результаты: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических про-

блем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государ-

ства; 

     овладение начальными навыками адаптации в мире финансо-

вых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление до-

ходности вложений на простых примерах; 

   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирова-

ние собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

    разви-

тие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных эк

ономических ситуациях; 

    участие в принятии решений о семейном бюджете. 

  Метапредметные результаты:  

     освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

     использова-

ние различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и инте

рпрета-

ции информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернетсайтах и проведение 

простых опросов и интервью; 

      формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных за-

дач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

     овладе-

ние логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, уст

ановле-

ния аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

       овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

       понимание цели своих действий; 

       планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

       проявление познавательной и творческой инициативы; 

       оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
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       адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

       готовность слушать собеседника и вести диалог; 

       умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения ; 

       определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределе-

ле-

нии функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в сов

мест-

ной деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Предметные  результаты: 

        понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

         понимание и правильное использование экономических терминов; 

         освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведе-

ние простых финансовых расчѐтов; 

           приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направ-

ле-

ний расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

      развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснован-

ные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области се-

мейных финансов и нахождение путей их решения; 

 

Содержание курса  

Тема 1. Банковская система: услуги и продукты  

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем 

он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов.  

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестици-

онные фонды и общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: 

риски и возможности. 

Тема 3. Страхование: что и как надо страховать.  

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном 

страховании. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько 

советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Тема 4. Собственный бизнес.  

Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как 

надо сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. Нало-

гообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может встре-

титься бизнесмен. 

Тема 5. Основы налогообложения.  

Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Ос-

новы налогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 

инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 6. Личное финансовое планирование.  

Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как 

не потерять деньги при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как 
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составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов. Ито-

говый контроль по курсу. 

 11 класс  

Тема 1. «Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления»  

Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущие различным про-

граммам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении, существование риска в разного рода пенсионных программах; важность 

пенсионных накоплений в России. Поиск актуальной информации на сайте Пенсионного 

фондаРФ, а также других ресурсах; формула расчета размера пенсии. 

Формирование навыков выбора негосударственного пенсионного фонда на рынке 

пенсионного обеспечения согласно целевым критериям. 

Формирование навыков поиска актуальной и достоверной информации, решение 

задач на расчет размера пенсии по формуле. 

Тема 2. «Собственный бизнес: как создать и не потерять»  

Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; алгоритм бизнес-плана; самообра-

зования для развития бизнеса, стартап, бух.учет, уставной капитал, доходы, расходы, при-

быль, налогообложение, бизнес идеи. 

Поиск актуальной информации по стартапам и ведению бизнеса. Маркетинг, ме-

неджмент. 

Тема 3. «Риски в мире денег: как защититься от разорения»  

Способы сохранности денег;  финансовые риски в современной экономической 

ситуации; финансовая подушка безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жиз-

ненных ситуаций; финансовые пирамиды и как не попасться на «хорошие» предложения. 

Защита и безопасность личной информации в сети Интернет (быть осторожным с 

паролями, пин-кодами и др.); поиск актуальной информации на сайтах компаний и госу-

дарственных служб; сопоставление и анализ полученной информации из различных ис-

точников. 

Тема 4. «Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду»  

Основные задачи и принципы страхования; страховые продукты в различных 

сферах жизни; преимущества и последствия заключения договоров настрахование; виды 

страхования; различие обязательного и добровольного страхования; поиск и интерпрета-

ция актуальной информации в сфере страхования; чтение договоров страхования. 

 

Тематическое планирование курса 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых на 

каждой те-

мы 

10 Банковская система: услуги и продукты  6 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов.  6 

Страхование: что и как надо страховать 4 

Собственный бизнес.  4 

Основы налогообложения.  6 

Личное финансовое планирование.  8 

Итого за 10 класс 34 

11 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопле-

ния 

8 

Собственный бизнес: как создать и не потерять 11 

Риски в мире денег: как защититься от разорения 6 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду 

9 
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Итого за 11 класс 34 ч 

 Всего за 10-11 класс 68 ч 

 

2.2.3.2.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Нравственные основы 

семейной жизни» 10-11 класс 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

      приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем ду-

ховном развитии; 

       приобретение твердых моральных устоев, норм поведения и отношения к людям; 

       воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности, 

       развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование уме-

ний не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование 

осознанной установки на миротворческое отношение в социуме, 

       воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний, усвоение норм человеческой нравственности на уровне 

поступка и поведения, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Метапредметные результаты  

      развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала; 

       умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, обоб-

щать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 

       формирование целостной картины мира; 

       умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 

Предметные результаты  

     овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной мо-

тивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию;   

      знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

      представление о мужественности и женственности, добрачном, предбрачном перио-

де, типах и функциях семьи; 

      понимание различий между влюбленностью и любовью, гражданским браком и бра-

ком зарегистрированным в загсе,   

        представление об обручении и венчании, церковном браке, благословении родителей 

и священника; 

        понимание сущности аборта, значении однодетности и многодетности для стабиль-

ности семейных отношений; 

          понимание причин супружеских конфликтов и разводов; 

           знание святых семейств, покровителей семьи, 

          знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла 

народной мудрости,  осознание ценности человеческой жизни, 

           представление о христианском браке и нормах христианского поведения (христиан-

ской этике); 

            знание основ общественной нравственности, этики общественного служения, доб-

родетелей современного христианина. 

          

Содержание  курса  внеурочной деятельности  

Раздел 1. Возрасты семьи.  

Глава 1. Особенности зрелой семьи  
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Тема 1.1 Родители и дети. Значение детей в жизни семьи  

Семья. Классификация семей. 

Тема 1.2 Уроки семейного взросления. Пути преодоления кризисов зрелой семьи. 

Тема 1.3 Семейные конфликты . Природа семейных конфликтов 

Тема 4. Супружеское многолетие  

Раздел 2. Я – Семья – Общество  

Глава 2. Семья – основа всякого общества  

Тема 2.1. Типы и функции семьи  

Классификация типов семей. 

Тема 2.2 Значение семьи для общества  

Семья – основа общества и государства. 

Тема 2.3 Семья и государство. Вопросы демографии. Характеристика современной демо-

графической ситуации. 

Тема 2.4 История семейной политики в России. Исторические причины кризиса семьи. 

Глава 3. Устроение жизни семьи. Личность и семья  

Тема 3.1  Иерархичность семейных отношений. Главенство мужа  

Послушание членов семьи друг другу. 

Тема 3.2 Жена – хранительница домашнего очага  

Назначение женщины в семье. 

Тема 3.3 Положение детей в семье  

Послушание детей взрослым. 

Тема 3.4 Старшие члены семьи  

Чувство благодарности старшим. 

Глава 4. Семейное воспитание  

Тема 4.1 Традиции семьи, рода, народа . Трансляция традиции от поколения к поколению. 

Тема 4.2 Воспитание чести и долга в семье. Понятие чести и долга. 

Тема 4.3  Патриотическое воспитание в семье Патриотизм. Идея служения. 

Тема 4.4 Трудовое воспитание в семье . Труд семейный и общественный. 

Тема 4.5 Половое воспитание в семье. Воспитание будущего семьянина. 

Раздел 3. Для чего я живу?  

Глава 5. Религиозные основы семьи.  

Тема 5.1 Вера, доверие и верность как ценности семейной жизни. Вера в собственные си-

лы и вера в Бога. 

Тема 5.2 Семья в религиозной традиции . Семья как колыбель новой личности 

Тема 5.3  Святые семейства. Святые покровители семьи. Примеры истинного семейного 

благочестия 

Глава 6.   Семья в моей жизни  

Тема 6.1 Радость семейной жизни. Источники семейной радости 

Тема 6.2  Значение семьи в жизни человека и смысл жизни. Жизненные смыслы, идеалы, 

убеждения 

Тема 6.3 Семейное счастье – миф или реальность?. Счастье земное и небесное 

Тема 6.4 Итоговое занятие. (1 час). 

 

 

Тематическое планирование курса 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых на 

каждой те-

мы 

10 Возрасты семьи.  8 

Я – Семья – Общество  27 
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Итого за 10 класс 35 

11 Устроение жизни семьи. Личность и семья  14 

Семейное воспитание 12 

Религиозные основы семьи 8 

Итого 11 класс 34 

 Итого 10-11 класс 69 

 

 

2.2.3.3.   Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Пропедевтика про-

граммирования» 11 класс 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части настояще-

го времени как основного помощника в быту; 

- потребность сохранять чистоту рабочего места и техники; 

- осознание применимости информационных технологий в народном хозяй-

стве и социально-экономической структуре; 

- осознание роли информационной технологии как главного атрибута XXI века, сформи-

рованность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информа-

ционных технологий; 

- потребность саморазвития, в том числе логического мышления, понимание алгоритмов в 

информационных процессах; 

- готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

- сформированность навыков сотрудничества; 

- эстетическое отношение к языкам программирования, осознание их выразитель-

ных возможностей; 

- нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

   Метапредметные результататы 

 -  умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми 

еѐ участниками, не допускать конфликтов; 

    владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; использование различных методов познания; владение логически-

ми операциями анализа, синтеза, сравнения; 

    способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользовать-

ся справками программ и интернет поиском; 

     умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

     владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, чтением 

и редактированием; 

- умение правильно построить алгоритм и создавать программы разных типов и примени-

мости с учѐтом языков программирования и их особенностей (Turbo Pascal, Visual basic, 

Python и т.д.); 

    свободное владение письменной формой записи программ, циклом и структурой; 

     умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать 

и корректировать деятельность; 

    умение оценивать свою и чужую работу с эстетических и нравственных позиций; 

   умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 
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Предметные результаты 

    определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных дан-

ных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательно-

стей; создавать на их основе несложные программы анализа дан-

ных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

      выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) неслож-

ные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

      создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых за-

дач базового уровня из различных предметных областей с использованием основ-

ных алгоритмических конструкций; 

      использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации;    

    использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствую-

щих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые парамет-

ры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получае-

мые в ходе моделирования реальных процессов;  

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото-

вить полученные данные для публикации; 

    правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетическими нормами 

и оптимальным количеством необходимого текста; 

    работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и прово-

дить математические операции больших объемов; 

    презентовать работу, используя соответствующие редакторы, не перегру-

жать лишней информацией и правильно составлять структуру материала; 

    разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проектирова-

ния их каркаса и подпрограмм; 

    работе со всемирной сетью, настройкой связи и подключения,  

    разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,  

приме-

нять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебно

й деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

             критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Содержание  курса внеурочной деятельности  

Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по ин-

форматике (1 час) 

ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 11 клас-

са.  Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика тестовой формы контроля. 

Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. Основные 

термины ЕГЭ.  

Информация и ее кодирование (7 часов) 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на изме-

рение количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой информа-

ции и измерение ее информационного объема, кодирование графической информации и 

измерение ее информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение 

ее информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. Повторе-

ние принципов векторной и растровой графики, в том числе способов компьютерного 

представления векторных и растровых изображений. Решение задач на умение опериро-
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вать с понятиями «глубина цвета», «пространственное и цветовое разрешение изображе-

ний и графических устройств», «кодировка цвета», «графический объект», «графический 

примитив», «пиксель». 

Системы счисления (2часа) 

Перевод чисел  из одной системы счисления в другую. Решение уравнений на определе-

ние системы счисления. 

Основы логики (6 часа) 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение мето-

дов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и преобразова-

ние логических выражений, построение таблиц истинности, построение логических схем. 

Решение  логических задач на применение основных законов логики при работе с логиче-

скими выражениями. 

Моделирование и компьютерный эксперимент (2 часа) 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на модели-

рование и формализацию. 

Электронные таблицы и базы данных (3 часа) 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и от-

носительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых дан-

ных в виде диаграмм.Повторение  принципов организации табличных (реляционных) баз 

данных и основных понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение по-

ля», а также технологии хранения, поиска и сортировки  информации в БД.  Решение тре-

нировочных задач на отбор (поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. 

Компьютерные сети (2 часа) 

Технология  адресации и поиска информации в Интернете. 

Исполнение алгоритмов. Программирование (4 часа) 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструк-

ций. Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде 

блок-схемы, на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение ме-

тодов решения задач  на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с 

кратким ответом) и анализ дерева игры.  

Задания по программированию с развернутым ответом  

Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте 

программы.  Решение задач средней сложности  на составление собственной эффективной 

программы (30-50 строк). 

Решение тренировочных вариантов (1 часа) 

Решение тренировочных вариантов.  

Итоговое тестирование (1 час) 

Итоговое тестирование в формате ЕГЭ. 

 

Тематическое планирование курса 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых на 

каждой те-

мы 

11 Основные подходы к разработке контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по информатике 
1 

Информация и ее кодирование 7 

Системы счисления 2 

Основы логики 6 

Моделирование 2 
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Электронные таблицы и базы данных 3 

Компьютерные сети 2 

Исполнение алгоритмов. Программирование  6 

Задания по программированию с развернутым ответом 3 

Решение тренировочных вариантов  1 

Итого за 11 класс 34 ч 

 

 

2.2.3.4.Рабочая программа курса внеурочной  деятельности «Сложные вопросы ма-

тематики». 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

    потребность саморазвития, в том числе логического мышления; 

    готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

    готовность и способность вести диалог с другими людьми;     сформирован-

ность навыков сотрудничества; 

     нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты  

 применять теоретические знания при решении уравнений и неравенств с параметрами; 

решать задания с параметрами (по определению, по свойствам функций, графически и 

т.д.); 

расширять  и систематизировать знания, приготовиться к более осмысленному понима-

нию теоретических сведений; 

сформировать логическое мышление; 

получать  специальные и общеучебные знания, позволяющие им самостоятельно добы-

вать знания по данному курсу. 

Предметные результаты  

       преобразование   несложных    дробных   выражений, умение   приводить   их    к   

общему знаменателю; 

 умение сравнивать выражения, содержащие степень; 

умение различать основные тригонометрические формулы; 

умение решать квадратные уравнения и простейшие тригонометрические уравнения; 

решение простейших показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

умение вычислять производные простых функций; 

обосновывание  своих выводов при решении геометрических задач. 

Находить значения основных тригонометрических функций острого угла и знаки триго-

нометрических функций по четвертям; 

свойства показательной и логарифмической функций; 

правила дифференцирования; 

        формулы  нахождения  площадей  основных  плоских  фигур,  объемов  и  площадей 

поверхности призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 

Содержание курса 

Модуль      «Числа. Преобразования»  4 часа 

Делимость целых чисел. 

 Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые множители. 

Признаки делимости. Теорема о делении с остатком. Взаимно простые числа. Наиболь-

ший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Простые числа. Преобразования ирра-

циональных, показательных, логарифмических, тригонометрических выражений. Сравне-

ние действительных чисел.  

Модуль «Уравнения» 4 часа 
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Уравнения в целых числах. Равносильность уравнений. Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. 

Уравнения вида ( ) ( ) Q x P x =0. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 

Нестандартные приемы решения уравнений. Использование свойств функций для реше-

ния уравнений. Различные методы решения систем уравнений. Определение параметра. 

Решение уравнений, содержащих параметры. Решение систем уравнений с параметрами.  

 Модуль «Неравенства» 

Доказательство неравенств Различные методы решения неравенств Алгоритм решения 

неравенств с переменной под знаком модуля. Различные методы решения систем нера-

венств. Системы неравенств содержащих переменную под знаком модуля. Обобщенный 

метод интервалов при решении неравенств.   

Модуль «Функции. Координаты и графики» 3часа 

Графики уравнений. Графический способ представления информации. «Считывание» 

свойств функции по еѐ графику. Построение графиков функций и зависимостей, содер-

жащих знак модуля.   

Модуль «Производная и ее применение» 3 часа 

Физический и геометрический смысл производной. Производная и исследование функ-

ций. Возрастание и убывание функции. Экстремумы. Чтение графиков функции и графи-

ков производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции.  

 Модуль «Текстовые задачи» 6часов 

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на 

движение по реке. Задачи на движение по окружности. Задачи на определение средней 

скорости движения. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на 

разбавление. Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содер-

жанием, сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств. Нахож-

дение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества.   

Модуль «Тригонометрия» 3часа 

Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к реше-

нию простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений триго-

нометрических функций. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их си-

стем, содержащих переменную под знаком модуля. Решение более сложных тригономет-

рических уравнений и их систем, с применением нестандартных методов. Использование 

основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами. Тригонометри-

ческие уравнения, системы уравнений, содержащие параметр.   

Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей» 2 часа 

Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения с повторениями, 

сочетания с повторениями. Перестановки. Вероятность. Частота события, вероятность. 

Равновозможные события и подсчет их вероятности. Геометрическая вероятность. Веро-

ятности событий. Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность произве-

дения независимых событий. Формула Бернулли. Решение задач. Статистические данные. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Понятие о статистическом вы-

воде на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий.  

Модуль «Планиметрия» 3часа 

Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная окружности. 

Площади плоских фигур. Правильные многоугольники. Векторы. Скалярное произведение 

векторов. Метод координат. Планиметрические задачи повышенной сложности.  

Модуль «Стереометрия 5часов 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол 

между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. Мно-

гогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между объ-

емами подобных тел. Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. Метод 

координат в пространстве. 
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Тематическое планирование курса 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых на 

каждой те-

мы 

10 Модуль      «Числа. Преобразования»   4 

Модуль «Уравнения» 4 

Модуль «Функции. Координаты и графики» 3 

Модуль «Производная и ее применение» 3 

Модуль «Текстовые задачи» 6 

Модуль «Тригонометрия» 3 

Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей» 2 

Модуль «Планиметрия» 3 

Модуль «Стереометрия 5 

Итого за 10 класс 34 

 

  

2.2.3.5.Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Мир музея» 10-11 класс 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

           формирование чувства уважения к прошлому, бережного отношения к реликвия 

патриотизма и потребности сохранить для других поколений исторические материальные 

художественные и культурные ценности; 

формирование интереса к музееведческой и научно-исследовательской деятельности; 

развитие толерантности;  

признание ценности традиционной культуры как результата творчества народа; 

уважительного отношения к культурной самобытности  разных народов; 

сохранение и развитие своей культуры; 

сохранения культурного наследия; 

развитие умений соблюдать традиции;   

Метапредметные результаты: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

учиться работать по предложенному учителем плану;  

планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

находить ответы на поставленные вопросы;  

делать выводы в результате совместной работы группы  и педагога;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, не-

большого текста, рисунка);  

слушать и понимать речь других; пользоваться музейной терминологией;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния оценки и самооценки и следовать им, приходить к общему решению; 

правильно задавать вопросы;  

Предметные результаты: 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о культуре, отдельных 

традициях и обычаях; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
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расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспри-

нимать мир не только рационально, но и образно; 

знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество,  малая Родина; 

осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

различать способ и результат действия; 

описывать конкретные экспонаты и события. 

  

Содержание курса  

Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения ( 2 часа). Рассказ о целях и 

задачах занятий по программе «Мир музея»; знакомство с основными понятиями и терми-

нами в музейном деле (музей, экспонат, выставка, экскурсия, экскурсовод), с правилами 

поведения в музее, формирование представления о музейной профессии «экскурсовод». 

Практическое задание: подготовка рассказа «Мой первый музей». 

 Что такое музей? ( 2 часа)Роль музея в жизни человека Раскрытие понятия «музей», фор-

мирование представления о музейной профессии «научный сотрудник». История возник-

новения и становление музеев, их роль в жизни человека. Школьный музей: его структура 

и направление. Практическое задание: составление ассоциативного ряда к слову «музей», 

подготовка рассказ: «Каким я вижу школьный музей». 

 Школьный музей: его структура и направление.(2часа)Школьный музей на современном 

этапе развития. Экспозиция музея, его экспонаты.Практическое задание: выполнение 

творческой работы «О чем могут рассказать вещи в школьном музее» 

 Краеведческие музеи ( 2часа) Краеведческий музей, история его создания. Практическое 

задание: описание по схеме музейного экспоната, составление таблицы. 

 Музеи страны ( 4 часа)  Реальные и виртуальные экскурсии по крупнейшим музеям стра-

ны. Практическое задание: описание по схеме музейного экспоната, составление таблицы. 

Фонды музея ( 2 часа) Раскрытие понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», 

«музейный предмет». Формирование представления о музейной профессии «хранитель». 

Рассказ о важности хранительской работы в музее.  Практическое задание: подготовка 

рассказа «Как живут экспонаты в музее» 

Музейная экспозиция (2 часа) Обсуждение понятий «выставка», «музейная экспозиция», 

«экспозиционный материал», «подлинник», «копия», «коллекция».  Проведение познава-

тельной игры «Волшебные вещи» в школьном музее. 

 Культурно-образовательная деятельность музея ( 2 часа) Культурно-образовательная дея-

тельность музея и еѐ основные формы. 

 Организация краеведческой работы ( 5 часов) Обсуждение понятий «краеведение», «кра-

евед». Сформировать начальные навыки в работе по индивидуальным краеведческим за-

даниям. Практическое задание: выполнение самостоятельной творческой работы по инди-

видуальным краеведческим заданиям «Родословное древо», «Семейные предания и ре-

ликвии», «Судьбы семьи в судьбе страны», «Семейный архив» и т.п. 

 Основы научно-исследовательской и поисковой деятельности музея. Работа над проекта-

ми ( 5 часов)  Знакомство с основами научно-исследовательской и поисковой деятельно-

сти в музее. Ввести понятия «этнограф», «поисковая работа», «исследовательская работа», 

«экспедиция». Формирование начальных навыков поисковой, научно-исследовательской 

деятельности при выполнении индивидуальных творческих заданий (совместно с родите-

лями) по проекту «Моя семья». Основная задача совместной работы с родителями внед-

рить в жизнь семьи элементы музейной культуры, оказать помощь в формировании се-

мейных коллекций, домашних архивов, благодаря чему могла бы воспитываться любовь к 

родному дому. Практическое задание: выполнение творческих индивидуальных заданий 

по темам: «Старая фотография», «Фотоальбом моей бабушки», «Старинный предмет», 

«История моего рода», «Мой домашний музей», «Наши семейные реликвии» и т.п. 

 Защита проектов (5часов) Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности 

каждого ученика. Проверка знаний, умений и навыков. Организация выставки творческих 
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работ учащихся и защита проектов (показ презентаций, выступление с докладом, прове-

дение мини-экскурсии).  

 

Тематическое планирование курса 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых на 

каждой те-

мы 

10 Введение в курс «Мир музея 2 

Что такое музей? История возникновения и становление му-

зеев, их роль в жизни человека.  
7 

Школьный музей: его структура и направление. 5 

Краеведческие музеи 4 

Музеи страны  17 

Итого за 10 класс 35 ч 

 

Фонды музея 4 

Музейная экспозиция. 6 

Музейные профессии 3 

Культурно-образовательная деятельность музея 5 

Организация краеведческой работы 8 

Основы научно-исследовательской и поисковой деятельно-

сти музея. Работа над проектами 
3 

Защита проектов 5 

Итого за 11 класс 34 ч 

Итого за 10 и 11 класс 69 

 

2.2.3.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ритмика и основы со-

временной хореографии» 10-11 класс 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты  

становление социально-активной личности; 

развитие художественно-эстетического вкуса 

формирование умения держаться на сцене. 

            формирование понятия о музыкальной, грамотности, красота и выразительность.  

           активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

толерантности, уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

устанавливать значение ритмических упражнениями для удовлетворения потребности в 

движении, в общении со сверстниками, в повышении уровня физической подготовленно-

сти, эстетического развития, в формировании устойчивых мотивов самосовершенствова-

ния. 

усиление  мотивации к социальному познанию и творчеству; 

Метапредметные: 

 умение  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельно-

сти; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества. 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

Предметные результаты:  

 - названия движений нового экзерсиса; 

 - основные позиции рук и ног в танцах латиноамериканской и европейской программ; 
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 - особенности исполнения кубинского танца «Сальса», латиноамериканского танца «Ча-

ча-ча»;  

- отличительные особенности исполнения бального танца европейской программы 

«Быстрый фокстрот»;  

- значение слов ритм, акцент, темп; - новые направления и виды хореографии и музыки; - 

жанры музыкальных произведений. 

Содержание курса  

       Музыкальная грамота. Инструктаж по технике безопасности. Характер музыкального 

произведения, его темп, динамические оттенки, легато-стаккато. Умение слушать музыку, 

определять ее характер, отражать в движении разнообразные оттенки характера 

музыкальных произведений (веселый, спокойный, энергичный, торжественный). 

Знакомство с выразительным значением темпа музыки (очень медленно, медленно, 

умеренно, быстро, очень быстро). Умение выполнять движения в разных темпах. 

Различать разнообразные динамические оттенки музыки (очень тихо, тихо, умеренно, 

быстро, громко, очень громко). Умение выполнять движения с различной силой, 

амплитудой в зависимости от динамических оттенков музыки. Понятие легато (связанно) 

и стаккато (отрывисто) в музыке и движении. Знакомство со строением музыкального 

произведения. Понятия: вступление, части (в частях тема), музыкальная фраза. Умение 

менять движение в зависимости от смены музыкальных частей, фраз. 

       Ритмические упражнения и танцевальная азбука (5 часов) Упражнения на напряжение 

и расслабление мышц тела. Вытягивания, разворачивание и сокращение стопы ―Развивает 

силу и эластичность берцовых и икроножных мышц, способствует развитию 

сухожилий пальцев стоп и пяточных ―ахилового‖ сухожилия, развивает выворотность та-

зобедренных, голеностопных суставов‖. Повороты головы ―упражнения на развитие 

мышц шеи‖.Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, разви-

тия подвижности локтевого сустава. Упражнения для развития гибкости плечевого и по-

ясного суставов. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и пояснично-

го отдела позвоночника. Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. Упражнения 

для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра. Упраж-

нения на улучшения гибкости коленных суставов.  Упражнения на исправление осанки: 

      Танцевальные движения (8 часов)Поклон реверанс. Сценический шаг. Шаг на полу 

пальцах. Легкий бег. Поскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг себя. Удары 

стопой по 6-й и 3-й позициям. Танцевальный бег с различным положением рук (на поясе, 

в стороны, за спиной).Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах. Ковырялочка. 

Движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе и характере, поочередное 

выведение плеча вперед, наклоны корпуса вперед, назад, в сторону. Движение головы; 

повороты направо - налево, в различном характере, вверх- вниз с различной амплитудой, 

наклоны вправо - влево (с различной амплитудой). Боковой галоп. Шаг польки. Прыжки 

по 6 поз, и поочередным выбрасыванием ног вперед. Перевод рук из подготовительного 

положения в 1-ю. 2-ю, позицию и обратно. Раскрывание рук из положения ― на поясе‖ в 1-

ю позицию, 2-ю поз, возвращение рук на пояс через 1-ю позицию. Поочерѐдные 

раскрывания и закрывания рук, бытовой шаг с притопом, шаркающий шаг, переменный 

шаг (вперѐд, назад), моталочка ( с задеванием пола каблуком, с акцентом на всю стопу, с 

задеванием пола полу пальцев). Быстрой русский бег с продвижением в перѐд и назад, 

―ключ‖ - с двойной дробью, двойная дробь на месте, с поворотом и с продвижением 

вперѐд., дробь в ―три ножки‖.  

       Танцевальные этюды  (20 часов) Постановка народных, бальных, спортивных и 

эстрадных танцев( вальс, танго, кадриль, полька, русский народный, национальный, джаз, 

джайв) 

 

Тематическое планирование курса 

Класс Тема Количество 
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часов, от-

водимых на 

каждой те-

мы 

10 Музыкальная грамота 2 

Ритмические упражнения и танцевальная азбука 5 

Танцевальные движения 8 

Танцевальные этюды и танцы 20 

Итого за 10 класс 35 

11 Музыкальная грамота 1 

Ритмические упражнения и танцевальная азбука 5 

Танцевальные движения 8 

Танцевальные этюды и танцы 20 

Итого за 11 класс 34 

 Всего за 10-11 класс 69 

 

 

2.2.3.7.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  « В мире профессий» 10-

11 класс  

 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты 

значение профессионального самоопределения,  

требования к составлению личного профессионального плана;  

правила выбора профессии;  

понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  

понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофи-

зиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии;  

понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения;  

значение творческого потенциала человека, карьеры; 

источники получения дополнительной информации об интересующих их профессиях и 

способах получения желаемого профессионального образования; 

         о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о современных формах и 

методах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных 

отношений; о предпринимательстве; о рынке труда. 

Метапредметные результаты  

          умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми 

еѐ участниками, не допускать конфликтов; 

           владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; использование различных методов познания; владение логически-

ми операциями анализа, синтеза, сравнения; 

          способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользо-

ваться справками программ и интернет поиском; 

           умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Предметные результаты  

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;  

составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  
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анализировать профессиограммы, информацию по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рын-

ка;  

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

приводить пример, указывать отличия в характере, процессе и условиях труда различных 

типов профессий; 

выявлять тип своей будущей профессии; 

определять свои профессиональные предпочтения; 

определять цели своей собственной карьеры; 

выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности; 

делать вывод о необходимости соотносить свои желания (хочу) со своими способностями 

и возможностями (могу) и требованиями рынка (надо); 

анализировать результаты получения специальных знаний в рамках профессионального 

образования, выявляя степень соответствия имеющихся задатков и способностей требова-

ниям конкретных профессий; 

обоснованно анализировать потребности рынка труда города и области; 

обоснованно выбирать соответствующие желаниям и возможностям обучающегося, его 

семьи тип профессионального образования, место и форму его получения; 

организовывать качественную подготовку к поступлению в конкретное учебное заведе-

ние. 

Содержание внеурочного курса  

«Океан профессий».  Профессия и человек. Что такое профессия. Общее понятие о про-

фессии, специальности, должности. Личный профессиональный план. Место диагностики 

в образовательном процессе. Практическая работа: составление индивидуальной про-

граммы самовоспитания. Информация об уровнях и видах учебных заведений. Профессия 

и время. Значение выбора профессии для человека и общества. Ситуация и факторы выбо-

ра профессии. Ситуация выбора профессии.  Профессиональная пригодность;        проек-

тирование профессионального жизненного пути; определять соответствие выбранной 

профессии своим способностям, личностным особенностям и запросам рынка труда. По-

требность и причины смены профессии. Построение личного профессионального маршру-

та. Какие бывают профессии. "Хочу" - склонности, интерес. "Могу" - возможности чело-

века. "Надо" - потребности рынка труда. Понятие о профессии, специальности и должно-

сти. Профессиональная пригодность;        проектирование профессионального жизненного 

пути.   Проблема готовности к профессии. Творческое отношение к собственной жизни. 

Целеустремлѐнность в преодолении жизненных трудностей при устройстве. Своей про-

фессиональной судьбы.Уточнение образа наиболее привлекательной профессии. Работа с 

дифференциально-диагностическим опросником. Составление схемы «Оптимальный вы-

бор профессии», обзор типичных ошибок, совершаемых при выборе профессии. Как клас-

сифицировали профессии за рубежом? Осознание необходимости учитывать  личностные 

особенности и требования к профессии. Наиболее распространенная отечественная клас-

сификация профессий. Характеристика профессий типа «человек-человек», «человек-

техника» "человек-знак", «человек-природа», «человек - художественный образ». Рынок, 

его функции, структура. Конкуренция, формирование рыночной инфраструктуры. Кадро-

вое планирование.  Житейские способы классификации профессий. Где и как можно при-

обрести профессию. Начальное профессиональное образование. Среднее профессиональ-

ное образование. Высшее профессиональное образование. Профессия. Должность. Квали-

фикация. Специальность. Специализация. Компетенция. Компетентность. Профессии бу-

дущего. Исчезающие профессии. 

        Какие профессии вас привлекают. Сформированность профориентационно значимой 

компетенции. Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, 

интерес к работе, потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный 
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интерес, склонность, профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, профессио-

нальное самосознание, профессиональное призвание. Показатели профессионального са-

моопределения: мечта о профессии, профессиональное намерение, профессиональное 

стремление. Понятие о способах классификации профессий  по различным признакам. 

Знакомство с типами, группами, отделами профессий. Профессиональный успех и здоро-

вье. Понятие профпригодности. Знакомство с описаниями. Составляющие профессио-

нальной пригодности. Роль здоровья, образования, способностей, личностных качеств в 

профессиональном самоопределении. Служба занятости. Познай себя. Ваши интересы и 

склонности. Тестирование. Психологическая характерст темперамента, особенности и: 

проявления в проф. Деятельности Практическое задание: выполнение опросника Айзенка. 

Выявление своей личности. «Образ «Я» как система представлений о себе. Структура 

«Образа «Я» (знание о себе, оценка себя, умение управлять собой).Развивающие процеду-

ры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «Я» в глазах друго-

го); методика самооценки (соотношение «реального» и «идеального «Я»).Тестирование. 

Тестирование « Познание своей личности». Соотносить свои индивидуальные особенно-

сти с требованиями конкретной профессииЧто помогает нам познать мир. Пользоваться 

сведениями о путях получения профессионального образования 

 

Тематическое планирование курса 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых на 

каждой те-

мы 

10 Океан профессий  23 

Профессия и время 6 

Построение личного профессионального маршрута. 6 

Итого за 10 класс 35 

11 

Какие профессии нас привлекают  12 

Показатели профессионального самоопределения 7 

Профессиональный успех и здоровье 7 

Познай себя. 8 

Итого за 11 класс 34 

 Итого за 10-11 класс 69 

 

2.2.3.8.   Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Спортивные игры» 10- 

11 класс 

Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мо-

тивации на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а ме-

тапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

            Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности чело-

века; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижаю-

щего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и 

психическому здоровью; 
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- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания цен-

ности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как це-

левой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре-

деление 

2.Смысло-

образование 

1.Соотнесение из-

вестного и неизвест-

ного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к во-

левому усилию 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных спо-

собов решения учебной за-

дачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и 

решения проблемы 

1.Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагога-

ми 

2.Постановка вопросов 

3.Разрешение конфликтов 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, про-

изойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численно-

сти обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные меро-

приятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимо-

действия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет со-

знательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приѐмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических дей-

ствий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 
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- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спор-

тивными играми; 

- выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

 

Содержание 

Баскетбол. Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Ком-

бинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, останов-

ка, поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на месте, в движении по пря-

мой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защит-

ника ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 метра.  

 Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», «гонка мяча», «охотники и утки» и 

т.п.). Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. Привлечение к участию в соревнованиях. 

Тактические действия: Выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Тактика свободного нападения.  

Позиционное нападение в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину.  

Нападение быстрым прорывом(3:2). 

Взаимодействие двух игроков в нападение и защите через «заслон». Тестирование уровня 

развития двигательных способностей, уровня сформированности технических умений и 

навыков.  

Волейбол. Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

т.п.). Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

поворот, ускорение). Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Передачи двумя руками сверху в парах. Передачи мяча над собой. Тоже через сет-

ку. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, игра по правилам в пионербол, игро-

вые задания. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. Прием подачи. Подвижные игры, эстафеты 

Футбол. Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной впе-

ред, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по непо-

движному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъѐма, с 

места, с  одного-двух  шагов. 

Вбрасывание из-за «боковой» линии. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Передачи  мяча  в  парах Комбинации из освоенных элементов: веде-

ние, удар (пас), прием мяча, остановка. Игры и игровые задания. Подвижные  игры: «Точ-

ная  передача», «Попади  в  ворота». 
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Тематическое планирование курса 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых на 

каждой те-

мы 

10 Баскетбол. 12 

Волейбол. 12 

Футбол. 11 

Итого за 10 класс 35 

11 Баскетбол. 12 

Волейбол. 11 

Футбол. 11 

Итого 11 класс 34 

 Итого 10-11 класс 69 

 

 
2.2.3.9.   Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Школа волонтера» 10- 

11 класс 

Планируемые результаты 

В результате освоения материала курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

учащиеся научатся: 

- осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

- вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознавать свою готовность к решению моральных проблем на основе личностного вы-

бора; 

- понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

- понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

- 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 из-

меняющейся ситуацией; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности ; организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов участников группы;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 
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Содержание 

Тема 1. Водное занятие.  Введение. Путешествие в мир волонтерства (добровольчества). 

Тема 2. Основы волонтерской (добровольческая) деятельности. Кто такие волонтѐры 

(добровольцы). Кто нуждается в помощи волонтѐров (добровольцев). В чѐм заключается 

волонтѐрский (Добровольский) труд. Особенности волонтѐрского (Добровольского) труда. 

Как работают волонтѐры (добровольцы).  

Тема 3. История развития волонтерства (добровольчества). Развитие волонтѐрства в мире. 

Развитие волонтѐрства в России  

Тема 4. Направления волонтерской (добровольческой) деятельности в школе 

Тема 5. Основные принципы добровольческого труда  

Тема 6. Разнообразие форм социальной помощи 

Тема 7. Трудности в волонтерской деятельности. Учимся общаться с незнакомыми и ма-

лознакомыми людьми. Учимся соотносить свои желания со своими возможностями. 

Учимся выстраивать приоритеты в деятельности. Формируем правильные представления 

о работе и еѐ результатах. Учимся работать в команде. Волонтѐрский труд будущая про-

фессия.  

Тема 8. Игра-дискуссия «Я-волонтер». Виды деятельности: беседа, работа в группе, моз-

говой штурм, создание интелект-карты, защиты проектов, ролевая игра, пресс-

конференция, работа с нормативно-правовыми источниками, выступление с подготовлен-

ным сообщением, работа с интернет ресурсами. 

Часть 2 

Тема 9. Волонтерское движение в школе. Что делать если, если объединения в школе нет. 

Что делать, если школьное объединение уже есть. 

Тема 10. Выбираем лидера. Что должен знать лидер. 

Тема 11. Выбираем направление работы объединения . 

Тема 12. Формируем имидж волонтерского объединения 

Тема 13. Работа в команде - главный успех в деятельности 

Тема 14. Социальный квест «Если можешь – помоги!». Что мы называем социальным кве-

стом. О тимуровском движении. 

Тема 15. Наши мероприятия: от идей – к действию. 

Тема 16. Популяризируем волонтерское движение . Какие формы и методы используем. 

Активное убеждение. Урок добровольчества – залог успеха! 

Тема 17. «Рука помощи» - проводим волонтерское мероприятие  

Тема 18. Взаимодействуем с другими школьными организациями  

Тема 19. Урок-игра «Мы команда добрых дел». Виды деятельности: беседы, работа в 

группе, создание листовки-флаера, практические работы по решению учебных кейсов. 

 

Формы реализации программы.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, практиче-

ская работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная беседа, 

интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, творче-

ская работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с по-

казом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение прак-

тических и проблемных ситуаций, решение практических и социальных задач, игра с эле-

ментами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

 

Тематическое планирование курса 

Класс Тема 

Количество 

часов, от-

водимых на 
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каждой те-

мы 

10 Тема 1. Водное занятие. 1 

Тема 2. Основы волонтерской (добровольческая) деятельно-

сти  

10 

Тема 3. История развития волонтерства (добровольчества)  4 

Тема 4. Направления волонтерской (добровольческой) дея-

тельности в школе  

2 

Тема 5. Основные принципы добровольческого труда  4 

Тема 6. Разнообразие форм социальной помощи (1 ч) 2 

Тема 7. Трудности в волонтерской деятельности (5 ч). 10 

Тема 8. Игра-дискуссия «Я-волонтер» (1 ч). 2 

Итого за 10 класс 35 

 Тема 9. Волонтерское движение в школе (3 ч). 6 

 Тема 10. Выбираем лидера. Что должен знать лидер (1 ч) 2 

 Тема 11. Выбираем направление работы объединения (1 ч) 2 

 Тема 12. Формируем имидж волонтерского объединения (1 

ч) 

2 

 Тема 13. Работа в команде - главный успех в деятельности (1 

ч) 

2 

 Тема 14. Социальный квест «Если можешь – помоги!» (3 ч). 6 

11 Тема 15. Наши мероприятия: от идей – к действию 2 

Тема 16. Популяризируем волонтерское движение  6 

Тема 17. «Рука помощи» - проводим волонтерское меропри-

ятие  

2 

Тема 18. Взаимодействуем с другими школьными организа-

циями  

2 

Тема 19. Урок-игра «Мы команда добрых дел»  2 

Итого 11 класс 34 

 Итого 10-11 класс 69 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотноше-

ний с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятель-

ности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа №2» находится лич-

ностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирова-

ние у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из ре-

зультатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской иден-

тичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в со-

циально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Троицкая СОШ №2» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными 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 эффективно-

сти. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Троицкая СОШ №2»  являются сле-

дующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивает-

ся и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредни-

ческую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской об-

щеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность 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, куль-



 

261 

тура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Троицкая СОШ 

№2» – 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 разви-

тии их социально значимых отношений);  

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния 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 ре-

бенка 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 яв-

ляются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного ста-

туса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школь-

ников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐн-

ка домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных заня-

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за-

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; 

 подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо-

ѐмы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
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уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохо-

жим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и дей-

ствовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-

ношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития соци-

ально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающей-

ся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспита-

нии школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с осо-

бенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен-

ного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный прак-

тический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

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

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

ский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и само-

реализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьни-

ками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не един-

ственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему луч-

ше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее нала-

живать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального по-

ложения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыслен-

нее 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: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-

ном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо-

вание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
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организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем 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, про-

водятся 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 образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), проекты РДШ, ориентированные на преобразование окружа-

ющего школу социума. 

-проводимые  для  жителей  села   и  организуемые  совместно  с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможно-

сти для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

-участие во Всероссийских акциях РДШ,  посвященных значимым отечественным и меж-

дународным событиям. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов зна-

менательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

-капустники (вечера) - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьни-

ков с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способ-

ствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообщества школы. 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
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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 общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,    ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых 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, препо-

дающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представи-

телями. 

Проведение классных часов с использованием методических материалов Всерос-

сийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка». 

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 зна-

чимым 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 бла-

гоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными ру-

ководителями 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. 
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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 педаго-

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор-

ганизуемых 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 дальней-

шего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, 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 за-

конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность 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 возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси-

лий 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 жиз-

ни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно-

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся преимущественно через: 
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вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира. 

-Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их твор-

ческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспи-

тание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры об-

щения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

-Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

-Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на защиту слабых. 

-Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

-Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
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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 че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач 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 по-

становках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьни-

ков 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, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках 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 пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча-

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформировать-

ся (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 школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас-

пространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, 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: 
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через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы 

с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых сре-

ди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ об-

щешкольных 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» 

Действующая на базе школы детско-юношеская организация «ЮнАрмия»– это добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе де-

тей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении де-

мократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы-

борных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведе-

ния; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-

гим 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, по-

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории саду, уход  (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, забо-

та, 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 дея-

тельности 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 про-

исходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объедине-
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ния, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, органи-

зации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельно-

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный ха-

рактер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, 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 экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-

ятельности 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: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в клас-

сах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную гале-

рею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределени-

ем среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и ро-

дителями 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 фа-

уны; 

   турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного ту-

ризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографиче-

скую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комби-

нированную эстафету. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбо-

ру, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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; 
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительно-

го образования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной куль-

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-

ской самореализации учащихся. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное ра-

дио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация об-

щешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического само-

управления; 

школьная газета «Школьный вестник» для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, кото-

рые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые сто-

лы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы предметно-эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомяще-

го школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об инте-

ресных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 



 

272 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить сво-

бодное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жиз-

ни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, клю-

чевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных рас-

тений, закладке газонов); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

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 предста-

вителями 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 социализа-

ции 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 педаго-

гов и родителей. 

3.12. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может 

быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и соци-

ального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие каче-

ства как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникатив-

ную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 
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Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне:  

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприя-

тий районного и краевого уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими ли-

цами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответ-

ственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприя-

тий, проводимых на базе школы;  

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микро-

районе расположения образовательной организации;  

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (дет-

ские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений; 

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, прожива-

ющими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернат-

ных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помо-

щи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, во-

енных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архи-

тектурными формами). 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации об-

разовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализу-

ющим 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 педа-

гогами; 

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 сов-

местной с детьми деятельности; 



 

274 

 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 со-

циальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные  направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось ре-

шить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятель-

ностью школы. 

  Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, педа-

гогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и про-

ект направленных на это управленческих решений. 

Основные принципы жизнедеятельности классного коллектива, его функциониро-

вания и развития 

Принцип гуманности. Из всех показателей оценки класса главным я считаю само-

чувствие в ней человека. Класс хорош, если в ней хорошо и комфортно каждому ребенку.  

Высокая требовательность к ученику должна органически включать в себя уважение к его 

человеческому достоинству. Воспитание и обучение без уважения - подавление.  
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Принцип целостности. Обучая воспитывать, воспитывая обучать - в этом целостность 

учебно-воспитательного процесса. УВП - это способ передачи культуры от человека, вла-

деющего ею, к человеку, ею овладевающему.  

Принцип творческого отношения всех участников УВП. Обучение и воспитание эффек-

тивны, если они целесообразны и нешаблонны. Важнейший признак педагогической куль-

туры - творчество учителя (классного руководителя).  

Принцип системности. Ни одно воспитательное средство не может быть ни хорошим, ни 

плохим, если оно взято в отрыве от всей системы взаимодействия.  

Принцип демократизации, согласно которому общность детей и взрослых объединена об-

щими целями, деятельностью, высоконравственными отношениями и общей ответствен-

ностью. 

  

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попав-

ших в трудную жизненную ситуацию;  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и спе-

циального образования, семьи и других институтов общества;  

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду ком-

плексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медикопедагогической под-

держки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

  создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельно-

сти и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использо-

вании адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разраба-

тываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

другими участниками образовательных отношений. 

2.4.1. цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами при получении среднего общего образования; 

Целью программы коррекционно-развивающей работы является формирование целостной 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социально-психологической 

помощи обучающимся с ООП для успешного освоения основной образовательной про-

граммы. Реализация программы решает следующие задачи:  

- определение особых образовательных потребностей детей, имеющих трудности в освое-

нии основной образовательной программы среднего общего образования, и детей, испы-

тывающих трудности адаптации к условиям обучения и воспитания в школе;  

- оказание обучающимся с ООП комплексной психолого-педагогической помощи при 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования;  

- определение и организация оптимальных условий для преодоления трудностей в освое-

нии основной образовательной программы среднего общего образования детей с ООП;  

- определение и организация оптимальных условий для развития личностных особенно-

стей, познавательных процессов, коммуникативной компетентности детей с ООП;  

- разработка и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих образовательных 

программ для обучающихся с ООП с учетом их возрастных, а также индивидуальных 

психофизиологических, интеллектуальных и личностных особенностей;  
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- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ООП (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума 

(ППк), психолого-медико-педагогической комиссии (ППК));  

- реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации учащихся с ООП;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с ООП. 

2.4.2. перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под ру-

ководством специалистов 

Направления коррекционно-развивающей работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной).  

Содержание направлений коррекционно-развивающей работы  

Перечень комплексных, инди-

видуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных меро-

приятий 

Ответственный исполни-

тель 

Диагностическое направление 

Изучение развития эмоцио-

нально-волевой сферы и лич-

ностных особенностей уча-

щихся с особыми образова-

тельными потребностями на 

уровне среднего общего обра-

зования 

− определение особых обра-

зовательных потребностей 

учащихся (общих и специфи-

ческих) на уровне среднего 

общего образования; 

− выявление характера и 

сущности нарушений у под-

ростков с ОВЗ и инвалидов; 

− выявление учащихся, испы-

тывающих сложности в осво-

ении основной образователь-

ной программы среднего об-

щего образования; 

− подготовка рекомендаций 

по оказанию психоло-

го-медико-педагогической 

помощи обучающимся и др. 

Педагог - психолог 

Изучение социальной ситуа-

ции развития и условий се-

мейного воспитания учащихся 

с особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

Социальный педагог 

Контроль динамики развития 

учащихся с особыми образо-

вательными потребностями на 

уровне среднего общего обра-

зования 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

Коррекционно-развивающее направление 

Проведение индивидуальных 

и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий с 

учащимися с особыми образо-

вательными потребностями на 

уровне среднего общего обра-

зования 

− помощь в освоении содер-

жания среднего общего обра-

зования; 

− коррекция (минимизация) 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся на уровне среднего 

общего образования; 

− развитие у учащихся уни-

версальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуника-

Педагог-психолог; учи-

теля-предметники 

Отбор оптимальных коррек-

ционных программ / методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми обра-

зовательными потребностями 

Педагог-психолог; учи-

теля-предметники 
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Перечень комплексных, инди-

видуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных меро-

приятий 

Ответственный исполни-

тель 

учащихся на уровне среднего 

общего образования 

тивных); 

Консультационное направление 

Консультирование педагогов 

по выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися 

с особыми образовательными 

потребностями на уровне 

среднего общего образования 

 обеспечение непрерывно-

сти специального сопровож-

дения учащихся, испытываю-

щих сложности в освоении 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования, и их семей по 

вопросам реализации диффе-

ренцированных психоло-

го-педагогических условий 

обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализа-

ции; 

Педагог-психолог 

Консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора страте-

гии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

учащихся с особыми образо-

вательными потребностями на 

уровне среднего общего обра-

зования 

Педагог-психолог 

Информационно-просветительское направление 

Различные формы просвети-

тельской деятельности (лек-

ции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений вопросов, связан-

ных с особенностями образо-

вательного процесса и сопро-

вождения учащихся с особы-

ми образовательными потреб-

ностями на уровне среднего 

общего образования 

 обеспечение разъясни-

тельной деятельности по во-

просам, связанным с особен-

ностями организации образо-

вательной деятельности для 

учащихся, со всеми участни-

ками образовательных отно-

шений 

Педагог-психолог; учи-

теля-предметники; соци-

альный педагог 

Проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и ро-

дителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических 

особенностей учащихся с осо-

быми образовательными по-

требностями на уровне сред-

него общего образования 

Педагог-психолог 

 

2.4.3 система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МБОУ « Троицкая СОШ №2». 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, регламентированы локальными нормативными актами МБОУ « Троиц-

кая СОШ №2» и реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную 

жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования отражена в таблице 

Направления со-

провождения и 

поддержки обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизнен-

ную ситуацию 

Специалисты, 

осуществляющие 

сопровождение и 

поддержку обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизнен-

ную ситуацию 

Взаимодействие со 

специалистами в це-

лях обеспечения со-

провождения и под-

держки обучающихся 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями, в том числе по-

павших в сложную 

жизненную ситуацию  

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих со-

провождение и под-

держку обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

том числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-психолог − администрация 

школы; 

− учителя-

предметники;  

− медицинский ра-

ботник;  

− классный руково-

дитель; 

− социальный педа-

гог 

− Положение о 

школьном психолого-

педагогическом конси-

лиуме; 

− План работы педа-

гога-психолога; 

− План воспитатель-

ной работы; 

− ИПРА ребенка – 

инвалида; 

− План работы с обу-

чающимися«группы 

риска». 

− Договор с родите-

лями (законными пред-

ставителями) 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Социальный пе-

дагог; учителя - 

предметники; пе-

дагог - организа-

тор. 

− учителя-

предметники;  

− медицинский ра-

ботник;  

− специалисты соци-

альных служб,  

− орган исполни-

тельнойвласти по за-

щите прав детей 

− отдел опеки адми-

нистрации  Троицкого 

района  

− План работы соци-

ального педагога; 

− План работы с обу-

чающимися «группы 

риска»; 

− План работы педа-

гога - наставника с 

обучающимся «группы 

риска»; 

− План воспитатель-

ной работы. 

Медицинская 

поддержка и со-

провождение 

Медицинский ра-

ботник 

− педагог-психолог; 

− учитель-логопед; 

− классный руково-

дитель; 

− КГБУЗ « Троийкая 

ЦРБ» 

-Положение о меди-

цинском сопровожде-

нии обучающихся; 

-Договор с родителями 

(законными представи-

телями) 
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Направления со-

провождения и 

поддержки обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизнен-

ную ситуацию 

Специалисты, 

осуществляющие 

сопровождение и 

поддержку обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями, в том 

числе попавших в 

сложную жизнен-

ную ситуацию 

Взаимодействие со 

специалистами в це-

лях обеспечения со-

провождения и под-

держки обучающихся 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями, в том числе по-

павших в сложную 

жизненную ситуацию  

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих со-

провождение и под-

держку обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

том числе попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию 

 

2.4.4 механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стра-

тегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекцион-

ной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное парт-

нѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учрежде-

ния с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сфер обучающегося.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Основ-

ная 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 воз-

можностями здоровья.  

Социальное партнѐрство предусматривает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- 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 родительской общественностью.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учи-

тель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учеб-

ного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  
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Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в груп-

пах (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, со-

здаваемые на основе имеющегося у специалиста школы банка психопрофилактических, 

коррекционно-развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого 

по мере необходимости и с учетом особенностей обучающихся, сопровождаемых специа-

листами.  

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуаль-

ные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей осуществля-

ется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.  

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, педагогов 

дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, педагога-

психолога, медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом вза-

имодействии со специалистами других образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную и медицинскую деятельность.  

Для реализации требований к ПКР в школе создан психолого-педагогический консилиум 

(ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-

ставление, 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; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в образо-

вательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются резуль-

таты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизиру-

ется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ.  

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 от-

сутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной основе. 

Общее руководство ППк осуществляет директор школы. Родители уведомляются о прове-

дении 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 тесное взаи-

модействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, предста-

вителей администрации и родителей (законных представителей). Реализация системы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, пси-

холого-педагогических, 
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2.4.5. планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательны-

ми потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами. 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне средне-

го образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образо-

ванию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с особыми обра-

зовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют пра-

во добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экза-

мен или государственный выпускной экзамен. Кроме того, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на про-

хождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образова-

тельной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образователь-

ной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения.  

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя:  

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу;  

- обобщенные результаты итоговой аттестации;  

- 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 накопи-

тельная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе собственного портфеля достижений.  

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя:  

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредмет-

ным, личностным результатам освоения соответствующей основной образовательной про-

граммы;  

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обучаю-

щегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на данный мо-

мент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего 

года.  

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 адап-

тации на ступени среднего общего образования;  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов 

и учителей-предметников школы;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа №2» реализую-

щий ФГОС СОО определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образова-
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ния и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из ос-

новных механизмов его реализации.  

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа №2» реализует учебные планы 

двух профилей обучения (технологический, универсальный профиль с углубленным изу-

чением отдельных предметов). Профили обучения определены с учетом интересов и по-

требностей участников образовательных отношений.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, инфор-

мационную сферы деятельности. Сочетание определенных учебным планом предметов 

позволяет удовлетворить запросы обучающихся, ориентирующихся на такие сферы дея-

тельности, как информационные технологии и инженерия. В данном профиле на углуб-

ленном уровне изучаются предметы преимущественно из предметных областей «Матема-

тика и информатика» и «Естественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован на учет индивидуальных запросов обучающих-

ся и представлен несколькими вариантами: с углубленным изучением математики, с 

углубленным изучением истории. Универсальный профиль ориентирован на обучающих-

ся, которые не определились с выбором профессии или на обучающихся, сфера интересов 

которых не вписывается в рамки предложенного профиля. Универсальный профиль поз-

воляет обучающимся ограничиться только изучением базовых предметов, либо углублен-

но изучать предметы из разных предметных областей. 

С учетом возрастающей роли математики обязательности экзамена по этому предмету 

при поступлении в любой вуз, в школе в учебный план одним из предметов, изучаемых на 

углубленном уровне, введен предмет «Математика».  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков респуб-

лик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. Обязательная часть предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов из обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Ма-

тематика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений может быть израсходована на ре-

ализацию следующих учебных курсов: «Сложные вопросы учебных предметов», «Язык 

Python: основы программирования», «Избранные вопросы информатики», «Математика в 

примерах и задачах», «История в лицах», «Решение задач по физике».  

Продолжительность учебного года при 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебных не-

дели в 11 классе. Продолжительность урока – 40 мин. Продолжительность каникул в те-

чение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их рас-

пределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по 

годам обучения на тот или иной учебный предмет. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проек-

та. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-
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тов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

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

ный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учеб-

ного времени, специально отведенного учебным предметом. 

 

Технологически профиль 

 

Предметная область 
Учебный пред-

мет/курсы 

Уровень Кол-во 

ч. 10 

класс 

Кол-

во ч. 11 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус-

ский) 

Б 1 1 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

 

Б 3 3 6 

Общественные науки 

История  

 

Б 2 2 4 

Обществознание  Б 3 3 6 

География  Б 1 1 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 6 6 12 

Информатика  У 4 4 8 

Естественные науки 

Физика  У 5 5 10 

Астрономия  

 

Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культу-

ра  

Б 3 3 6 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности  

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  1 1 2 

Всего 34 35 69 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

3 2 5 

Максимальный объем учебной  нагрузки при 6-

дневной учебной недели 

37 37  

 

Универсальный профиль (вариант 1)  

Предметная область Учебный предмет 

Уровень Кол-во 

ч. 10 

класс 

Кол-во 

ч. 11 

класс 

Всего 

Обязательные предметы 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус-

ский) 

Б 1 1 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

 

Б 3 3 6 
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Общественные науки 
История  

 

Б/У 2/4 2/4 4/8 

Математика и ин-

форматика 
Математика У 6 6 12 

Естественные науки 
Астрономия  

 

Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура  

Б 3 3 6 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности  

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект  1 1 2 

Предметы по выбору 

Общественные 

науки 

Обществознание  Б 3 3 6 

География  Б 1 1 2 

Математика и ин-

форматика 
Информатика  

Б 
1 1 

2 

Естественные науки 
Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

 Физика Б 2 2 4 

Курсы по выбору 

Всего 30/32 31/33 61/65 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

4/2 3/1 7/3 

Максимальный объем учебной  нагрузки при 5-

дневной учебной недели 

34 34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

7/5 6/4 13/9 

Максимальный объем учебной  нагрузки при 6-

дневной учебной недели 

37 37 74 

 

3.2. План внеурочной деятельности  
  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной  

деятельности в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа №2» используется 

план внеурочной деятельности — нормативный документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру  

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопреде-

ления, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей.  

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов уча-

щихся;  

2. развитие способностей и склонностей учащихся;  

3. формирование  интеллектуальной,  эмоциональной,  волевой  сфер 

личности;  

4. формирование ключевых социальных компетенций.  

5. обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное; 

спортивно-оздоровительное; 

социальное.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм орга-

низации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкур-

сы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нрав-

ственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникатив-

ных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодей-

ствия в социуме.  

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями ми-

ровой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

 Посещение спортивных секций 

 Организация экскурсий, Дней Здоровья и других спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками. 

 Участие в спортивных соревнованиях. 

Общекультурное: 

 Организация экскурсий в театры и музеи; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культу-

ре поведения и речи; 
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 Участие в конкурсах, выставках творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, края. 

Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые; 

 Проектная деятельность; 

 Участие в научно-исследовательских конференциях. 

Духовно-нравственное: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея, рай-

онного. 

 Выставки рисунков. 

Социальное: 
 Проведение субботников. 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных растений и уход за ними. 

 Акция «Посади дерево», «Белый цветок», и др. 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 40 

минут. План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и возможностей организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

 

общеинтеллектуальное Курсы внеурочной деятельно-

сти 

10 

класс 

11 

класс 

Итого 

Финансовая грамотность  1 1 2 

Сложные задачи математики  1  1 

Пропедевтика программирова-

ния  

 1 1 

общекультурное Мир музея 1 1 2 

социальное Мир профессий  1 1 2 

Школа волонтера  1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры  1 1 2 

Ритмика и основы хореографии  1 1 2 

Духовно-нравственное Нравственные основы семейной 

жизни  

1 1 2 

Итого  5 5 16 

 
3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график МБОУ « Троицкая СОШ №2» является документом, ре-

гламентирующим организацию образовательной деятельности.  

 

Класс Начало учебного 

года 

Окончание учеб-

ного года 

Продолжитель-

ность 

10 01.09 31.05 35 недель 

11 01.09 25.05 34 недели 

 

2. Начало и окончание учебных занятий: 
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 Класс Начало занятий Окончание заня-

тий 

1 смена 10 08.00 13.50 

11 08.00 13.50 

1 смена (филиа-

лы) 

10, 11 09.00, 08.30, 08.40 14.45, 15.00, 

14.35, 15.10 

 

3. Продолжительность учебных периодов: 

Класс Количество недель 

10 классы  

1 полугодие 16 

2 полугодие 19 

Год 35 

11 классы  

1 полугодие 16 

2 полугодие 18 

Год 34 

 

4. Продолжительность каникул: 

Класс Количество недель 

Осенние 7 

Зимние 13 

Весенние 10 

Летние 92 

 

5. Режим работы школы: 

Показатели 10-11-е классы 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

5, 6 

Продолжительность уроков (мин) 40 

Продолжительность перемен (мин) Не более 20 минут 

Периодичность проведения промежуточ-

ной аттестации учащихся 

Полугодия  

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

Часы внеурочной деятельности организуются после уроков в очной и дистанционной 

формах. Внеурочная деятельность в 10-11-х классах организуется с понедельника по пят-

ницу с 14.00 ч. до 19.00 ч. с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 20 

минут после основных занятий. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью 

составляет 40 минут в 10-11-х классах, перерывы между занятиями внеурочной деятель-

ностью не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной деятельности в день допуска-

ется не более двух. В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности ор-

ганизуются в форме соревнований, походов, экскурсий и пр. 

Проведение промежуточной аттестации  

Сроки проведения полугодовой промежуточной аттестации:  

1 полугодие – 10 и 11 классы за 7 дней до окончания I полугодия  

2 полугодие – 10 и 11 классы в период 7 дней до окончания II полугодия  

.  

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образова-

тельным программам среднего общего образования устанавливаются Министерством про-
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свещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Ключевые общешкольные дела 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Зам. директора по ВР 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

10-11 8 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25-29 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

10-11 сентябрь - ок-

тябрь 

Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

10-11 1 октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Учитель ОБЖ 

Международный день учителя 10-11 5 октября Зам. директора по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок энергосбере-

жения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение конкурса «Государ-

ственные символы России» 

10-11         ноябрь Учителя обществознания, 

истории 

День народного единства 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Смотр конкурс «Новогодний су-

венир 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Новогодний карнавал 10-11 декабрь Зам. директора по ВР  
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Классные руководители 

День прорыва блокады Ленингра-

да (18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

10-11 январь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя памяти блокады Ленин-

града. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

10-11 январь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, по-

свящѐнное Дню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

ОБЖ 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

10-11 февраль Учителя русского языка и 

литературы, Заместитель 

директора поУВР, ВР 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

10-11 февраль Учителя физической куль-

туры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Спортивные состязания» 

(23 февраля) 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

10-11 март Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

10-11 март Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 мар-

та 

Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

Проведение тематических экскур-

сий «Дорогами Победы» 

Проведение ученических истори-

ческих чтений «История моей се-

мьи в истории моей страны», под-

готовка к участию в районном 

конкурсе исследовательских работ 

учащихся  

Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отече-

10-11 апрель Зам. директора по ВР  

Классные руководители 
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ственной Войны 

Подготовка исследовательских 

работ к ежегодной районной кон-

ференции «Диалог поколений» 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10-11 апрель Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Зам. директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Последний звонок 

Итоговые линейки 

10-11 май Заместители директора по 

УВР  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

10-11 В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Классные руководители 

План по патриотическому воспи-

танию 

10-11 В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР Пе-

дагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитатель-

ной работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинаю-

щим классным руководителям 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО класс-

ных руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО класс-

ных руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для под-

ведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО класс-

ных руководителей 

Выборочная проверка рабочей до-

кументации классных руководите-

лей: 

Календарное планирование на 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

 Председатель МО класс-

ных руководителей 
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четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и вне-

школьных мероприятий 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель  МО класс-

ных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам вос-

питания с привлечением специа-

листов. 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и об-

щешкольного родительских коми-

тетов 

10-11 декабрь Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для под-

ведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР  

Председатель МО класс-

ных руководителей 

Выборочная проверка рабочей до-

кументации классных руководите-

лей: 

Календарное планирование на 

четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и вне-

школьных мероприятий 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для под-

ведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

10-11 март Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей до-

кументации классных руководите-

лей: 

Календарное планирование на 

четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и вне-

школьных мероприятий 

10-11 март Зам. директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 март Зам. директора по ВР  

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и вне-

школьных мероприятий 

10-11 март Зам. директора по ВР 
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Сдача отчѐтов о проведѐнной вос-

питательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, поста-

новка целей и задач на следующий 

учебный год. 

Оформление классной документа-

ции. 

Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

Подготовка общешкольного ин-

формационно-аналитического от-

чѐта по воспитательной работе. 

Размещение информации по ито-

гам воспитательной работы на 

сайте школы. 

10-11 май-июнь Зам. директора по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и вне-

школьных мероприятий 

10-11 май Зам. директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

м-

волов Российской Федерации 

 

работы с семьей 

 

девиантного по-

ведения учащихся 

и-

тельными органами 

с-

питательного процесса в классах 

и методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, круг-

лых столах районного, региональ-

ного и всероссийского уровня. 

Представление опыта воспита-

тельной работы классных руково-

дителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях 

и в других интернет -ресурсах с 

целью его популяризации;  

10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

и педагогов дополнительного об-

разования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП «Обра-

зование»: «Сердце отдаю детям», 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 
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«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Луч-

ший педагог доп. образования» и 

др. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, специа-

листов воспитательной службы и 

педагогов дополнительного обра-

зования. 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых иссле-

дованиях по проблемам воспита-

тельной работы 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприя-

тий по учебным предметам, ана-

лиз воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящѐнных учебным 

предметам с последующим об-

суждением и анализом итогов 

проведѐнных мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

  

Мониторинги по классам и парал-

лелям: 

Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня правовой образованности 

учащихся; 

Уровня активности участия уча-

щихся во внеклассных и вне-

школьных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие в районном семейном 

конкурсе по безопасности дорож-

ного движения «Родители-

водители» 

10-11 сентябрь Ответственный за ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной ро-

дительской общественности шко-

лы: 

Участие родителей в формирова-

нии Совета родителей школы; 

Участие родителей в работе Сове-

та общеобразовательного учре-

ждения МБОУ «ТСОШ №2»  

Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители директора по 

УВР 

Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздни-

ков: «Папа, мама и я — спортив-

ная семья» 

10-11 январь -февраль Учителя физической 

культуры 
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«День здоровья» 

Международный день семьи. 

 

10-11 май Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской обще-

ственности с нормативными до-

кументами, регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав чело-

века, 

Декларация прав ребѐнка, 

Конвенция о правах ребѐнка, 

Конституция РФ, 

Семейный кодекс, 

Закон об образовании, 

Устав МБОУ «ТСОШ №2» с из-

менениями и дополнениями. 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: ра-

ботников здравоохранения, пси-

хологов, социологов , работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 

Работа Малого педсовета с уча-

стием родителей по коррекции по-

ведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различ-

ного характера   

 

Консультации для родителей уча-

щихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и 

др. 

 

Посещение уроков представите-

лями родительской общественно-

сти 

 

Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и воспи-

танности учащихся 

 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

 

 

Проведение родительских собра-

ний различной воспитательной 

тематики: 

О внутришкольном распорядке 

О формировании  здорового  обра-

за жизни 

О безопасном поведении учащих-

ся в школе, общественных местах 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 
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и дома 

О психофизическом развитии де-

тей и подростков 

О подготовке к итоговым аттеста-

циям в режиме ЕГЭ и ГИА 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

О режиме дня школьников 

О соблюдении принципов инфор-

мационной безопасности учащих-

ся 

О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности де-

тей, находящихся в школе 

О профилактике применения  

насилия в семье 

О родительском контроле  за по-

ведением несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и об-

щешкольного  родительских ко-

митетов. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

Организация работы родительских 

комитетов с участием специали-

стов в области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

Тематические беседы для педаго-

гического коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

Тематические родительские со-

брания, посвящѐнные вопросам 

безопасного поведения детей  в 

рамках родительского всеобуча 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания Совета старшеклассни-

ков 
10-11 1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 

 
10-11 сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  10-11 
По необходимо-

сти 

Зам. директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 
По необходимо-

сти 
Классные руководители 

Участие в школьных мероприяти-

ях и в мероприятиях по плану 

района. 

 

10-11 В течение учеб-

ного года 

 

Совет 

Актив классов  

Зам. директора по ВР 
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Участие в проектах  РДШ  10-11 В течение учеб-

ного года 

Совет 

Модуль « Профориентация» 

Мероприятие по профессиональ-

ной ориентации: «Арт профессии» 

10-11 третья неделя ок-

тября 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Единый урок по профессиям 10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ»  

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

ВР Классные руководите-

ли 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок циф-

ры" 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР учи-

теля информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение профориентационных 

экскурсий в учреждения профес-

сионального образования и на 

предприятия района   

10-11 В течение года Классные руководители 

Профориентационная диагностика    10-11 сентябрь Педагог психолог 

Марафон профориентации 10-11 октябрь Педагог психолог 

Социальный педагог 

Посещение районных и краевых 

мероприятий профориентацион-

ной направленности: 

Ярмарка профессий 

Горизонты образования 

Мир профессий 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей  10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Акция «Чистое село» 10-11 сентябрь, апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты живот-

ных 

10-11 4 октября Классные руководители 

Районная акция  

«День здоровья» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Эколого-благотворительный про-

ект «Дорогами добра» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Районная акция  

«День неизвестного солдата» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Международный день доброволь-

цев в России 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленингра-

да. 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 январь, апрель Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Участие в акции «Почетный кара-

ул»  

10-11 январь  Педагог-организатор ОБЖ 

  



 

297 

Акция «Свеча памяти». 

 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Работа по реализации Концепции 

развития социального доброволь-

чества: 

Участие в добровольческих акци-

ях села и района 

Участие в волонтѐрском движении 

школы, района и края        

Работа над волонтѐрскими проек-

тами 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Организация экскурсий и класс-

ных часов краеведческой тематики 

10-11 В течение учеб-

ного года по ин-

дивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 в соответствии  

с планом класс-

ных руководите-

лей  

Классные руководители  

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями села, 

района, края  

10-11 в соответствии 

 с планом класс-

ных руководите-

лей  

Классные руководители  

Модуль «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 10-11  в течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным да-

там и значимым событиям школы. 

10-11  в течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях  

10-11   

в течение года 

Зам. директора по ВР 

 

 

Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Месяц Тематика Сроки Форма проведе-

ния 

 

сентябрь Тематический урок «Урок Победы» 01.09 Классный час 

Тематический классный час «Правила внут-

реннего распорядка в лицее. Наша безопас-

ность. Коронавирус и его профилактика» 

01.09 Классный час 

Тематический классный час «День солидар-

ности в борьбе с терроризмом. Действия по 

сигналу населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

03.09 Классный час 

«Урок День МИРА» 21.09 Классный час 
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Единый день детской дорожной безопасно-

сти. Классный час «Соблюдение ПДД - обя-

занность каждого гражданина» 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции 

«Проблема «обходного» пути» 

В течение 

месяца 

Классный час 

октябрь Всероссийский урок безопасности школь-

ников в сети Интернет 

По плану 

школы 

Классный час 

Всероссийский урок «Экология и энерго-

сбережение» 

По плану 

школы 

Классный час 

75-лететие Московского Парка Победы. 07 – 11.10 Классный час 

Классный час, посвящѐнный Дню Граждан-

ской обороны «Как вести себя в чрезвычай-

ных ситуациях» 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по правилам пожарной без-

опасности (в соответствии с рекомендован-

ной тематикой) и правилам поведения на 

осенних каникулах 

Перед кани-

кулами 

Классный час 

ноябрь Тематический классный час «День народно-

го единства» 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час, посвящѐнный 

Международному дню толерантности, «Ос-

новы конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений»  

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час, посвящѐнный 

Международному дню отказа от курения 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по профориентации «Пора 

определиться» 

В течение 

месяца 

Классный час 

Тематическое классное мероприятие, по-

свящѐнное Дню матери 

ноябрь Праздник, кон-

курс, встреча 

декабрь Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества  

03.- 09.12 Классный час 

Тематическая беседа, посвящѐнная Дню 

Конституции РФ 

По плану 

школы 

Беседа 

Тематический классный час, посвящѐнный 

Международному дню борьбы с коррупцией 

«Можно ли искоренить коррупцию?» 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по правилам пожарной без-

опасности (в соответствии с рекомендован-

ной тематикой) и правилам поведения во 

время новогодних мероприятий и зимних 

каникулах 

Перед кани-

кулами 

Классный час 

Новогодний праздник в классе По плану 

школы 

Праздник 

январь Урок мужества и воинской славы, посвя-

щенный полному освобождению Ленингра-

да от фашистской блокады  

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по ПДД «Уголовная и адми-

нистративная ответственность за нарушение 

правил дорожного движения.» 

В течение 

месяца 

Классный час 

Классный час по профилактике терроризма По плану Классный час 
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и экстремизма, воспитанию толерантности 

«Экстремизм как социально-подростковая 

форма выражения протеста» 

школы 

Беседа «Осторожно, гололѐд! Опасность 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Беседа 

февраль Всемирный День безопасного Интернета. 

Тематический классный час 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематическое мероприятие в классе, посвя-

щѐнное Дню защитника Отечества 

По плану 

класса 

Праздник, вик-

торина, конкурс, 

встреча 

Тематический классный час по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции 

«Учимся видеть коррупцию» 

В течение 

месяца 

Классный час 

март Тематическое мероприятие в классе, посвя-

щѐнные Международному женскому дню 

По плану 

класса 

Праздник, викто-

рина, конкурс, 

встреча 

Классный час по профориентации «В поис-

ках своего призвания» 

В течение 

месяца 

Классный час 

Тематическая беседа, посвящѐнная Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

По плану 

школы 

Беседа 

Классный час по правилам пожарной без-

опасности (в соответствии с рекомендован-

ной тематикой) и правилам поведения на 

весенних каникулах 

Перед ка-

никулами 

Классный час 

апрель Тематическое мероприятие в классе в рам-

ках Недели финансовой грамотности 

По плану 

школы 

Игра, диспут, круг-

лый стол 

Тематический классный час «День экологи-

ческих знаний» 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час «Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час «Наркотиче-

ское зло»  

В течение 

месяца 

Классный час 

Классный час по профилактике терроризма 

и экстремизма, воспитанию толерантности 

«Административная и уголовная ответ-

ственность за экстремизм и терроризм» 

По плану 

школы 

Классный час 

май Урок мужества и воинской славы, посвя-

щенный Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг  

По плану 

школы 

Классный час 

Тематическое мероприятие в классе, посвя-

щѐнные Дню семьи  

По плану 

класса 

Игра, праздник 

Единый день детской дорожной безопасно-

сти. Классный час  «ПДД - закон улиц и до-

рог» 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по правилам пожарной без-

опасности (в соответствии с рекомендован-

ной тематикой) и правилам поведения на 

летних каникулах 

Перед ка-

никулами 

Классный час 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы сред-
него общего образования 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

МБОУ «Троицкая СОШ №2» является юридическим лицом, к состав которого входят 9 

филиалов: «Беловская средняя общеобразовательная школа №1», «Зеленополянская сред-

няя общеобразовательная школа», «Усть-Гавриловская основная  общеобразовательная 

школа»,  «Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа»,  «Ельцовская средняя об-

щеобразовательная школа»,  «Горновская  средняя общеобразовательная школа»,  «Крас-

ноярская  средняя общеобразовательная школа» «Петровская  средняя общеобразователь-

ная школа» «Новоеловская средняя общеобразовательная школа».   

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, пред-

ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесе-

ны 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 опреде-

лить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его даль-

нейшему развитию. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, 

реализующему основную образовательную программу основного среднего образования.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные обязанности Имеющийся уровень ква-

лификации 

директор Осуществляет руководство образо-

вательным учреждением. Обеспечива-

ет системную образовательную (учеб-

но-воспитательную) и административ-

но-хозяйственную (производствен-

ную) работу образовательного учре-

ждения. Решает кадровые, админи-

стративные, финансовые, хозяйствен-

ные и иные вопросы в соответствии с 

уставом образовательного учрежде-

ния. Осуществляет подбор и расста-

новку кадров. Принимает меры по 

обеспечению безопасности и условий 

труда, соответствующих требованиям 

охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного учре-

ждения квалифицированными кадра-

ми, рациональному использованию и 

развитию их профессиональных зна-

ний и опыта, обеспечивает формиро-

вание резерва кадров в целях замеще-

ния вакантных должностей в образо-

вательном учреждении.  

Высшее профессиональ-

ное образование по направ-

лениям 

подготовки «Государ-

ственное и 

муниципальное управле-

ние», 

«Менеджмент», «Управ-

ление 

персоналом» и стаж рабо-

ты на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет. 

Заместитель ру-

ководителя по 

УВР  и ВР 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, других педагогических 

и иных работников, а также разработ-

ку учебно-методической и иной доку-

высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Государ-

ственное и 
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ментации, необходимой для деятель-

ности образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся, воспитанни-

ков. Осуществляет контроль за каче-

ством образовательного процесса. 

муниципальное  управле-

ние», 

«Менеджмент», «Управ-

ление 

персоналом» и стаж рабо-

ты на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное профес-

сиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управле-

ния или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих 

должностях не менее 5 лет  

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и спе-

цифики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения обра-

зовательных программ, используя раз-

нообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по ин-

дивидуальным учебным планам, уско-

ренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, современные образова-

тельные технологии, включая инфор-

мационные, а также цифровые образо-

вательные ресурсы. Осуществляет 

контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использо-

ванием современных способов оцени-

вания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (веде-

ние электронных форм документации, 

в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся).  

Высшее профессиональ-

ное 

образование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предме-

ту. 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс мероприя-

тий по воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите личности 

в учреждениях, организациях и по ме-

сту жительства обучающихся (воспи-

танников, детей). Участвует в органи-

зации их самостоятельной деятельно-

сти, в том числе исследовательской.  

Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлениям подго-

товки "Образование и педа-

гогика", "Социальная педаго-

гика" без предъявления тре-

бований к стажу работы. 
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Педагог- психо-

лог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохра-

нение психического, соматического и 

социального благополучия обучаю-

щихся, воспитанников в процессе вос-

питания и обучения в образовательных 

учреждениях. Содействует охране 

прав личности в соответствии с Кон-

венцией о правах ребенка. Способ-

ствует гармонизации социальной сфе-

ры образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные меропри-

ятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации.  

Высшее профессиональ-

ное 

образование или среднее 

профессиональное обра-

зование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия». 

Педагог- биб-

лиотекарь  

Участвует в реализации основной 

образовательной программы началь-

ного общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования в 

соответствии с федеральными госу-

дарственными стандартами начально-

го общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования. Ор-

ганизует работу по ее учебно-

методическому и информационному 

сопровождению Разрабатывает планы 

комплектования библиотеки образова-

тельного учреждения печатными и 

электронными образовательными ре-

сурсами по всем учебным предметам 

учебного плана на определенных 

учредителем образовательного учре-

ждения языках обучения и воспитания. 

Высшее профессиональ-

ное (педагогическое, биб-

лиотечное) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед  

 Осуществляет работу, направлен-

ную на максимальную коррекцию не-

достатков в развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в раз-

витии, в том числе находящихся в спе-

циальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях, создаваемых 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здо-

ровья (для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых, слабовидя-

щих и поздноослепших детей, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с нару-

шением опорно-двигательного аппара-

та, с задержкой психического разви-

тия, умственно отсталых и других де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья). Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, опреде-

ляет структуру и степень выраженно-

Высшее профессиональ-

ное образование в области 

дефектологии без предъяв-

ления требований к стажу 

работы. 
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сти имеющегося у них нарушения раз-

вития. 

Старший вожа-

тый 

 

Способствует развитию и деятель-

ности детских общественных органи-

заций, объединений, помогает в разра-

ботке и реализации программ их дея-

тельности на принципах добровольно-

сти, самодеятельности, гуманности и 

демократизма с учетом инициативы, 

интересов и потребностей обучаю-

щихся (воспитанников, детей).  

 Высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

проходит согласно графику, но не реже одного раза в три года. Также широко применяют-

ся такие формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обуча-

ющих семинарах и мастер классах, вебинарах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. Для дости-

жения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации предпола-

гается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це-

лью коррекции их деятельности посредством самоанализа своей педагогической деятель-

ности. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалифи-

кации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение ат-

тестации 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 подтвержде-

ния соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педаго-

гических работников в целях установления квалификационной категории. Существует два 

уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить свое соот-

ветствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие собственного 

уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий момент 

российским педагогам присваивается одна из двух квалификационных категорий — пер-

вая и высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно состав-

ляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, опре-

деляются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консуль-

тации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором размеще-

ны все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации. Аттестация способствует росту профессионального ма-

стерства педагогических работников и положительно сказывается на результатах их тру-

да.  

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических ра-

ботников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план- графике.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-
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ботников 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 междисциплинар-

ных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе форми-

рования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятель-

ности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проек-

тах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личност-

ных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогиче-

ских работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических техно-

логий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной рабо-

те; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства; работа учителя по формированию 

и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руко-

водство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия:  

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; тренин-

ги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной пози-

ции с целями и задачами ФГОС СОО; 

-заседания методического объединения классных руководителей и учителей- 

предметников по проблемам введения ФГОС СОО; 

- конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образо-

вательной организации;  

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-

док, «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, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования  

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа №2» укомплектована кадрами 

для создания психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в лице педагогов-психологов. 

Созданные в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа №2»  психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы при получении 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО обеспечивают: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подростко-

вого возраста в юношеский; 

- вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (на уровне среднего общего образования исполь-

зуются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятель-

ной работы); 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных представите-

лей обучающихся).  

Психологи школы осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с педаго-

гическим коллективом школы и родителями (законными представителями обучающихся). 

Необходимым условием работы службы является взаимодополняемость позиций психоло-

га, социального педагога и педагогов во взаимодействии с ребенком. 

Цели деятельности педагогов-психологов школы: 

 - содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и рас-

крытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее 

развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и пси-

хического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия; 

 - содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной си-

туации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников и других участников об-

разовательного процесса. 

Задачи деятельности: 

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

- реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни; 

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга; 

- создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и об-

разовательного пространства; 

- профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его интеллектуаль-

ном и личностном развитии; 

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их роди-

телям (законным представителям); 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, изу-

чение процесса адаптации обучающихся (при переходе из основной школы в старшее зве-

но, к новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам); 

- проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, 

проектирование развивающей среды школы.  
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Деятельность педагогов-психологов школы осуществляется в двух направлениях: акту-

альное и перспективное. Актуальное направление ориентировано на решение повседнев-

ных проблем, связанных с трудностями в физическом развитии детей, в обучении и вос-

питании школьников, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждо-

го обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной жизни 

в обществе. Приоритетными направлениями работы психологической службы школы в 

рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными возможностями 

здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», «инвалид»; 

- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при переходе 

из средней школы в старшее звено; 

- психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях профильно-

го обучения; 

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание помощи 

старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам); 

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии); 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, психо-

логическое сопровождение одаренных учащихся; 

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального пове-

дения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в рамках реализации среднего общего образования охватывает следующие уров-

ни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организа-

ции. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- просвещение и профилактика; 

- диагностика (индивидуальная, групповая); 

 - консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

 - коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

1. Психологическое просвещение. 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении 

учебной деятельности, и общении детей и т. п.  

По плану работы школы подготавливаются выступления для родителей в рамках дея-

тельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, воспи-

тания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, профилакти-

ки школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, укрепле-

ния и сохранения психологического здоровья, формирования жизнестойкости, стрессо-

устойчивости, развития эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в сети 

интернет, личностного и профессионального самоопределения и др. 

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские клас-

сные часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, раз-

вития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего психологического здоровья. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, роди-

телями (законными представителями) с целью повышения психологического благополу-
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чия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и способы 

профессионального поведения. 

2. Психологическая профилактика. 

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности 

психолога, направленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии 

обучающихся, создание психологических условий, максимально благоприятных для раз-

вития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В центре 

внимания психолога находятся все дети, независимо от состояния их психологического 

здоровья, а также другие субъекты образовательной среды. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми об-

разовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении обра-

зовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, свое-

временного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей 

учащихся), педагогов, администрации школы проводятся исследования особенностей раз-

вития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер 

школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на 

основе которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обу-

чения и развития. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов.  

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь сформи-

рованных профильных 10-х классов к различным технологиям, методикам, применяемым 

в учебном процессе. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклас-

сников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к сдаче 

итоговых государственных экзаменов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей уча-

щихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11-х 

классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных склонно-

стей, способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального само-

определения. 

3. Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об особен-

ностях развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе та-

кой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических 

проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей ра-

боты. Выбор методов и форм психодиагностики определяется конкретной задачей, специ-

фикой возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспече-

ния успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и особенно-

стей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в школу учащихся к но-

вым социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной мотивации и школь-

ной тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему заданию, преобладающе-

го эмоционального состояния в школе, отношения к учителям. 

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы и оценки 

творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей развития 

познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются учебная мо-

тивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, 

социометрический статус подростков в классном коллективе. По результатам проведен-

ной диагностики осуществляются групповые и индивидуальные консультации учащихся и 
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их родителей (законных представителей), даются рекомендации по выбору направления 

дальнейшего обучения, по вопросам профессионального и личностного самоопределения. 

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование личностных осо-

бенностей учащихся 10-х классов с целью выявления психологических «факторов риска» 

возможного вовлечения в зависимое поведение, связанного с дефицитом ресурсов психо-

логической устойчивости личности. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклас-

сников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к сдаче 

итоговых государственных экзаменов. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-

психологическое обследование классных коллективов с целью исследования социально-

психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со сверстни-

ками, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам исследования 

строятся социометрические матрицы классных коллективов. Даются рекомендации педа-

гогам по оптимизации психологического климата классных коллективов. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их 

законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями, а также в рамках индивидуального консультирования. 

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и само-

определении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная диагно-

стика. 

4. Коррекционно-развивающее направление. 

Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной дея-

тельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и других специ-

алистов, а также родителей учащихся (их законных представителей). 

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррек-

цию определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, 

классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении трудно-

стей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 

В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции 

школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образо-

вательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных 

представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства коррек-

ции. 

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния педа-

гогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания. 

5. Консультативное направление. 

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы обу-

чающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, развитии с це-

лью своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, 

обеспечения психологического благополучия в развитии обучающихся. В рамках данного 

направления в течение года проводятся консультации для школьников с особыми образо-

вательными потребностями (испытывающих трудности в освоении образовательных про-

грамм, социализации и адаптации (в обучении, общении или психическом самочувствии), 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов).  

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ обу-

чения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально-
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психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными 

потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и др.). Проводятся консультации для родителей (законных представителей 

учащихся) по вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возмож-

ных нарушений семейного воспитания, формирования гуманистической направленности 

личности и социально адаптированного характера учащегося. В течение года проводятся 

групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов по проблемам готовности детей к переходу 10-й класс, адаптации 

к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, тревожности учащихся, по вопро-

сам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры 

умственного труда, развития мотивационной и ценностно-смысловой сфер учащихся, вза-

имоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, готовности 

к сдаче ЕГЭ, формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуля-

ции, позитивного мышления и т.д. 

Работа с обучающимися 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной образова-

тельной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, самоопределению. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающих-

ся: 

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их сопровож-

дение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми возможностями 

здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы; 

- проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и ре-

гулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе проблем лич-

ностного и профессионального самоопределения); 

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся в 

рамках социально-профессионального самоопределения уделяется индивидуальным кон-

сультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, учета возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучающихся, проведения групповых занятий по профориентации 

(тренинги, деловые игры); 

- сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации; 

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно 

совместно с другими приглашенными специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

установления конструктивных взаимоотношений, профориентации обучающихся старше-

го звена. 

Работа с родителями (законными представителями обучающихся) 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспи-

тания и обучения ребенка. Основные задачи организации психолого-педагогического со-

провождения родителей: 

- просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных 

особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей; 
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- консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, обес-

печивающих успешную адаптацию старшеклассников к обучению в старшем звене шко-

лы, с учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности (группо-

вое, индивидуальное); 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам подготовки де-

тей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального самоопределения 

и выбора дальнейшего пути обучения; 

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью обеспече-

ния родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного поведе-

ния в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

 

3.5.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного сред-

него общего образования; обеспечивают организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивают реализацию 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реа-

лизации основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного поду-

шевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определя-

ет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подуше-

вого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансо-

вом году. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчѐтный подуше-

вой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффици-

ентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные фонды; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса 

- Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату: 

- административно - управленческому персоналу; 

- педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс; 

-  учебно-вспомогательному персоналу; 

- обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует норма-

тивам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 
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Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда опла-

ты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя 

из количества проведенных им учебных часов. 

 

3.5.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к во-

доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и ар-

хитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному обо-

рудованию; 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены; 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

- требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организа-

циях; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон-

та. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предостав-

ления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает сле-

дующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими са-

мостоятельной познавательной деятельности; 

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюде-

ний и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов); 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и техно-

логий, художественно - оформительские и издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объ-

ектов; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в эколо-

гически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и эколо-

гической культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- проектирование и конструирование; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 



 

312 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применени-

ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с ис-

пользованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга-

низации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной дея-

тельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фикси-

рование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досу-

га и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

цию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Для ведения 

образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

- 4 кабинета русского языка и литературы, 

- 4 кабинета математики, 

- 4 кабинета иностранного языка, 

- 1 кабинета истории и обществознания, 

- 1 кабинет географии, 

- 2 компьютерных класса, 

- 1 слесарная мастерская, 

- 1 токарная мастерская,  

- 1 швейная мастерская,  

- 1 кабинет кулинарии,  

- 1 кабинет физики (с лаборантской), 

- 1 кабинет химии (с лаборантской), 

- 1 кабинет биологии, 

- актовый зал (совмещенный), 

- 1 спортивный зал, 

- 1 кабинет психолога; 

- 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда; 

- 1 кабинет логопеда; 

- 1 кабинет социального педагога. 

Административные и служебные помещения: 

- кабинет директора, 

- кабинет заместителей директора по УВР, 

- кабинет директора по ВР, 

- медицинский кабинет, 
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- столовая, 

- учительская, 

- гардероб, 

- служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы: 

 

№ Требования ФГОС СОО Имеются 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочи-

ми местами педагогических работников 

22 кабинета 

2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством (лаборатории и мастерские), музы-

кой, хореографией и изобразительным искусством; 

кабинеты химии, физики, 

биологии, оснащенные необ-

ходимым оборудованием в 

рамках проекта «Точка роста» 

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

используются наушники 

4. Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и книго-

хранилищами, обеспечивающими сохранность книжно-

го фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, отдельное 

помещение под хранилище, 

читальный зал, медиатеку. 

БИЦ оборудован 

компьютерной   техникой 

5. Актовые и хореографические залы, спортивные со-

оружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спор-

тивные площадки, тиры, 

Актовый зал для меропри-

ятий (совмещенного типа), 

спортивный зал. На террито-

рии оборудован стадион, 

спортивные площадки. 

 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хране-

ния химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металличе-

скими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизи-

рованы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, 

аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. Имеется журнал ин-

структажа обучающихся. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудо-

ванием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасности. 

Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

В учебном кабинете биологии для обучающихся организованы рабочие места, которые 

соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производствен-

ной санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются 

средства пожарной безопасности. Оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа обуча-

ющихся. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным оборудо-

ванием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а 

также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охранен труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соот-

ветствует современным требованиям учебного процесса. Помещение используется в соот-

ветствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ 

по физической культуре используется оборудованные баскетбольная и волейбольная 

площадки на территории школы, стадион. 
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В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйствен-

ным инвентарем. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 5 посадочных мест совмещен с 

абонентом и имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно ор-

ганизовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедиче-

ской и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. 

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Име-

ются ноутбуки, принтер, ксерокс. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения орга-

низовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в 

соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН. Столовая осна-

щена посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными шкафами, 2 пароконвек-

томатами. 

Обеспечение учебных предметов 

«Русский язык», «Родной язык» (русский), «Литература» 

ТСО компьютер 

лицензионное обеспечение 

МФУ 

колонки 

интерактивная доска проектор 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

- портреты: 

- русских писателей 19 века; 

-русских писателей 20 века; 

-зарубежных писателей; 

-поэты 19 и 20 веков. 

- таблицы: 

-«Основные литературные направления» 

-«Отличительные черты романтизма, 

сентиментализма, реализма» 

-«не с разными частями речи» 

-«не и ни с разными частями речи» 

«дефис в наречиях» 

«н и нн в словах разных частей речи» 

«морфологический разбор частей речи» 

- словари : 

Лопатин «Толковый словарь современ-

ного русского языка», Словарь учебно-

орфографический русского языка, Словарь-

тезаурус современной русской идиоматики, 

Морфемно-орфографический словарь рус-

ского языка, Большая энциклопедия знаков 

и символов, Орфографический словарь Со-

ловьев Н.В., «Словарь лингвистической 

терминологии» Розенталь Р.А., «Словарь 

русского языка. Орфография» Лопатин, 

Введение в литературоведение. Хрестома-

тия, «Правила русской орфографии и пунк-

туации», «Языкознание», Ожегов «Словарь 

русского языка», Фасмер «Этимологиче-
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ский словарь» в 3-х томах, «Лингвистика 

для всех», Москвин «Выразительные сред-

ства современной русской речи», «Спра-

вочник по русскому языку» , «Правила рус-

ской орфографии и пунктуации», «Слово-

образовательный словарь», Шагалова «Сло-

варь новейших иностранных слов к XX-

нач.XXI в.в.», Снетова «Словарь трудно-

стей русского языка», Михайлова «Словарь 

антонимов русского языка», Ефремова 

«Словарь грамматических трудностей рус-

ского языка», Ломов «Словарь 

- справочник по синтаксису русского 

языка», «Словарь синонимов и антонимов 

русского языка», Шушков «Толково-

понятийный словарь», Балакай «Словарь 

русского речевого этикета», Федоров «Фра-

зеологический словарь», Крысин «Толко-

вый словарь иноязычных слов», Катлинская 

«Толковый словарь новых слов», Реформат-

ский «Введение в языковедение», Лопатин 

«Слитно, раздельно или через дефис», По-

ляков «Обществознание», Соколов «Гоголь. 

Энциклопедия», «Булгаков. Энциклопе-

дия», Насадкин «Достоевский. Энциклопе-

дия», Левкиевская «Мифы русского наро-

да», «Русская культура», «Мифы народов 

мира», Азимов «Путеводитель по Шекспи-

ру», Успенский «Слово о словах», Ремизов 

«Огонь вещей», «Мир вокруг нас» в 3-х то-

мах, «Мировая литература».  

«Иностранный язык» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- магнитофон 

- лингафонный кабинет 

- интерактивная доска 

-проектор 

образования степеней сравнительной 

степени прилагательных и наречий, Табли-

ца образования множественного числа су-

ществительных, Таблица предлогов, Флаги 

стран изучаемого языка (США, Великобри-

тании), Плакаты «Части тела», «Еда», 

«Страны Великобритании», «Королевская 

семья», «Достопримечательности Лондо-

на».  

- словари: Англо-русский словарь, Рус-

ско-английский словарь, Толковый словарь 

английского языка  
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- CD, DVD  

- Аудиозаписи для изучения иностранно-

го языка 

«История», «Обществознание» 

ТСО - ноутбук 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- наушники 

- интерактивная доска 

- проектор 

Демонстрационные учебно- наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

- карты: 

«Борьба против иноземных захватчи-

ков», 

«Борьба русского народа 13 век», «важ-

нейшие географические открытия и коло-

ниальные захваты», «Великая отечествен-

ная война 1941-1945гг.», «Византийская 

империя и славяне в VIXI вв.», «война за 

независимость и образование США (1775-

1783)», 

«Древняя Греция ( до середины V в до 

н.э.)», «Древняя Италия (до середины III в. 

до н.э.)», «Европа в 50-60-х годах XIX в.», 

Европа после первой мировой войны, Евро-

па с 1815 по 1849 гг., 

Египет и Передняя Азия в древности, За-

воевания А.Македонского, Завоевания 

Александра Македонского в IV до н.э., 

Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые походы, 

Западная Европа в 1924- 

1939 гг., Западная Европа в XI-начале 

XIII. (Крестовые походы), Индия и Китай 

средние века, Крестово-Микенская Греция, 

Мир в начале ХХв., Начало второй мировой 

войны, Образование независимых госу-

дарств в 

Латинской Америке, Отечественная вой-

на 1812 года, Первая Мировая война 1914-

1918 гг., Революция 1905-1907 гг. в России, 

Римская империя в IV-V вв. Падение За-

падной Римской империи, Российская им-

перия 18 век, Российская 

империя в XVIII в., Российская империя 

во второй половине XVIII в., Российская 

империя с начала XIXв. по 1861 г., Россий-

ское государство в XVI в., Российское госу-

дарство в XVII веке, 

Россия в XIX- начале XX в., Россия в 

1907-1914 гг., Россия с конца XVII до 60 г. 

XVIII в., Рост Римского государства в IIIв.-

IIв. до н.э., Смутное время в Росси в начале 
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17 в., СНГ, Столетняя война 

«География» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 

- экран 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

карта России, 

Агропромышленный комплекс России, 

Антарктида. 

Комплексная карта, Арктика. Физическая 

карта, 

Африка Соц.- экономическая Карта, Аф-

рика  

Физическая карта, Великие географиче-

ские открытия, Водные ресурсы России, 

Восточная Сибирь и Дальний Восток Соц.- 

экон. карта, 

Восточная Сибирь физическая карта, 

Геологическая карта России, Дальний 

Восток физическая карта, Евразия Соц.-

экономическая карта, Евразия физическая 

карта, Европа 

физическая карта, Европейский Север и 

Сев-Зап.России.Соц-эк.карта, Европейский 

Юг России.Соц.экон.карта, Европейский 

Юг России.Физическая карта, Западная Си-

бирь.Соц.- эконом. карта, Западная Сибирь 

физическая карта, Зарубежная Европа. 

Соц.-эконом. Карта, Земельные ресурсы 

России, Зоогеографическая карта мира, 

Карта Звездного неба, Карта растительно-

сти России, карта Центральной России, кар-

та Южной России, Климатическая карта 

мира, Климатическая карта России, Клима-

тические пояса и области мира, Лесной 

комплекс России, Машиностроение и ме-

таллообрабатывающая промышленность 

России, Мировой океан, Народы мира, 

Народы России, Плотность населения Рос-

сии, Поволжье. Социально- экономическая 

карта, Поволжье. Физическая карта, Полез-

ные 

ископаемые мира, Политическая карта 

мира, Почвенная карта мира, Почвенная 

карта России, Природные зоны мира, При-

родные зоны России, Религии народов Рос-

сии, Россия. Социально-экономическая кар-

та, Россия Социально-экономическая карта, 

Северная Америка. Физическая карта, 

Строение земной коры. Полезные ископае-
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мые, Тектоника и минеральные ресурсы 

России, Топливная промышленность Рос-

сии, Урал. Социально- экономическая кар-

та, Урал. Физическая карта, Урбанизация и 

плотность населения мира, Химическая и 

нефтехимическая промышленность, Цен-

тральная Россия. Физическая карта, Черная 

и цветная металлургия России, Экологиче-

ские проблемы России, Электроэнергетика 

России, Южная Америка. Социально-

экономическая карта, Южная Америка Фи-

зическая карта - портреты: Комплект порт-

ретов географов и путешественников - таб-

лицы 

Демонстрационное оборудование и при-

боры  

Гербарий растений природных зон Рос-

сии  

- Коллекция минералов и горных пород , 

Строение земной коры. Полезные иско-

паемые  

- Глобус Земли физический 

- школьная метеостанция 

Лабораторное оборудование - компас 

-линейка визирная 

- рулетка 

«Математика» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- интерактивная доска 

- проектор 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

- приборы и оборудование: 

измерительная линейка, метр 

демонстрационный, транспортир, уголь-

ник (30°, 60°), циркуль, доска магнитная с 

координатной 

сеткой, набор деревянных геометриче-

ских тел, 

модель числовой прямой, комплект 

демонстрационных учебных таблиц, 

комплект 

наглядных пособий для постоянного 

использования. 

-электронные средства обучения. 

«Информатика» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска интерактивная 

- МФУ 

Средства обучения - Компьютеры (рабочее место ученика) 
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«Физика» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

- таблицы: 

Международная система единиц СИ, 

Шкала электромагнитных волн, Приставки 

для образования десятичных кратных и 

дольных единиц, фундаментальные физиче-

ские постоянные. 

- CD, DVD 

Комплект электронных пособий по курсу 

физики. 

Демонстрационное оборудование и при-

боры 

- Генератор звуковой частоты, грузы 

наборные, 

источник высокого напряжения (30 кВ), 

источник регулируемого переменного 

постоянного напряжения 0,24В/10А и 

стабилизированного 0,12В/2А, Комплект 

электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-

1 

Комплект соединительных проводов, 

машина электрофорная, насос вакуумный, 

осциллограф 

электронный, трансформатор универ-

сальный, усилитель низкой частоты, ам-

перметр лабораторный, барометр-анероид, 

вольтметр, динамометр с принадлежностя-

ми, манометр жидкостный, термометр элек-

тронный, набор демонстрационный "Тепло-

вые явления", Набор демонстрационный 

"Ванна волновая", ведерко 

Архимеда, камертоны на резонансных 

ящиках, 

набор по электростатике, набор тел рав-

ной массы и равного объема, набор шари-

ков, прибор для демонстрации давления в 

жидкости, сосуды сообщающиеся, стакан 

отливной, трубка Ньютона, рычаг демон-

страционный, модель ДВС, прибор для изу-

чения газовых законов, цилиндры свинцо-

вые, шар для взвешивания воздуха, батарея 

конденсаторов, графопректор,звонок элек-

трический, индикатор магнитной индукции, 

комплект приборов по электромагнитным 

волнам, реостат, набор полупроводниковых 

приборов, набор для демонстрации элек-

трических полей, палочки из стекла и эбо-

нита, прибор для демонстрации правила 

Ленца, Сетка электростатическая, стрелки 
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магнитные, Термопара, набор "Электриче-

ство-1", набор  "Электричество-3", электро-

метры с принадлежностями, комплект по 

геометрической оптике, набор спектраль-

ных трубок с источником питания и ди-

фракционной решеткой 

Лабораторное оборудование -штатив универсальный физический, 

- набор лабораторный "Механика"-15, 

Набор лабораторный "Электричество"-15, 

Амперметр лабораторный-15, Вольтметр 

лабораторный с пределом измерения 6 В-

15, Весы учебные лабораторные-14; Дина-

мометр лабораторный 5Н-11, Миллиампер-

метр лабораторный-15, Набор лаборатор-

ный "Оптика"-15, Набор по молекулярной 

физике и термодинамике-15, Магнит поло-

совой-11. 

«Химия» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор  

Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Химия. Инструктивные табли-

цы», Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Основы химических знаний. Пра-

вила проведения лабораторных работ», Ин-

терактивное пособие с 

комплектом таблиц «Химия 10-11»,  

Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Строение вещества», Электронное 

наглядное пособие «Химические реакции», 

Электронное 

наглядное пособие «Химические реак-

ции»  

- коллекции: 

Алюминий, волокна, каменный уголь, 

металлы, 

- минералы и горные породы, нефть, 

пластмассы, стекло, топливо, чугун и сталь. 

Демонстрационное оборудование и при-

боры 

- Аппарат для дистилляции; Весы техни-

ческие с разновесами, Столик подъемный, 

Штатив лабораторный металлический, Ап-

парат для проведения химических реакций, 

Набор для опытов по химии с электриче-

ским током, Озонатор, Прибор демонстра-

ционный для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров, Прибор демонстрацион-

ный для получения растворимых веществ в 

твердом виде, Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химических реакций 
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от условий, Прибор для окисления спирта 

над медным катализатором, Прибор для 

электролиза раствора солей, Установка для 

перегонки веществ, Эвдиометр, Термометр 

электронный ТЭН-5, Комплект нагрева-

тельных приборов, Комплект электроснаб-

жения для кабинета химии, Высоковольт-

ный источник регулируемого напряжения, 

Прибор для получения газов, Комплект мо-

делей кристаллических решеток, Набор мо-

делей атомов для составления моделей мо-

лекул, Набор № 1 ОС Кислоты», Набор № 2 

ОС «Кислоты», Набор № 3 ОС «Гидрокси-

ды»,Набор № 4 ОС «Оксиды метал-

лов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 

ОС «Щелочные и щелочноземельные ме-

таллы», Набор № 8 ОС «Галогены»,Набор 

№ 9 ОС «Галогениды», Набор № 10 ОС 

«Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», Набор 

№ 11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС 

«Фосфаты. Силикаты», Набор № 13 ОС 

«Ацетаты. Роданиды», Набор № 14 ОС 

«Соединения марганца», Набор № 15 ОС 

«Соединения хрома», Набор № 16 ОС 

«Нитраты», Набор № 17 ОС «Индикаторы», 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения», 

Набор № 19 ОС «Углеводороды», Набор № 

20 ОС «Кислородсодержащие органические 

вещества»,Набор № 21 ОС «Кислоты орга-

нические», Набор №22 ОС «Углеводороды. 

Амины», Набор № 23 ОС «Образцы орга-

нических веществ», Набор № 24 ОС «Мате-

риалы» 

Лабораторное оборудование - Набор приборов, посуды и принадлеж-

ностей для ученического эксперимента За-

жим винтовой Зажим пружинный Ложечка 

для сжигания вещества Щипцы тигельные 

Чашка кристаллизационная (180 мм) Шта-

тив для пробирок (20 гнезд,h=75 

мм) Бюретка 25 мл с краном Бюретка 25 

мл без крана Чашка Петри 60 

-2 шт Воронка делительная (на 125 мл) 

Пипетка 10 мл градуированная на пол-

ный слив Палочка стеклянная d=3-5 мм, 

l=180 200 мм Воронка лабораторная d=25 

Пробирка П-1-14--150 

Пробирка П 1-16-150 

Пробирка П-2-21-200 

Колба коническая 100 мл 

Колба коническая 250 мл 

Колба коническая 500 мл 

Колба плоскодонная 100 мл Колба плос-
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кодонная 250 мл Колба 

плоскодонная 500 мл 

Колба круглодонная 100 

мл Колба круглодонная 

250 мл Колба мерная 500 

мл Цилиндр мерный 250 

мл Цилиндр мерный 500 мл 

«Биология» 

ТСО компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- интерактивная доска 

- проектор 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

- портреты: 

Портреты ученых-биологов 

- таблицы: 

«Генетический код», «Действие факто-

ров среды на живые организмы», «Главные 

направления эволюции», 

«Строение и функции липидов», «Мета-

болизм», «Вирусы», «Многообразие живых 

организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен 

веществ и энергии», «Среда обитания», 

«Синтез белка», «Типы питания», «Строе-

ние экосистемы», «Биотические взаимодей-

ствия», «Строение ДНК», «Грибы», «Стро-

ение и уровни организации белка», Фото-

синтез», «Типы размножения организмов», 

«Цепи питания», «Сукцессия-

саморазвитие природного сообщества», 

комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных», «Биология. Строе-

ние и жизнедеятельность организма челове-

ка», «Биология. Строение и жизнедеятель-

ность организма растения», «Биология. Си-

стематика и жизненные циклы растений», 

«Биология. Строение высших и низших 

растений», «Биология. Беспозвоночные жи-

вотные», «Биология. Позвоночные живот-

ные», «Биология. Закономерности и насле-

дования, взаимодействие генов», «Общая 

биология. Эволюция систем органов», 

«Биология. Неклеточные формы жизни. 

Бактерии», «Общая биология. Растительные 

сообщества», «Общая биология. Клетки», 

«Вещества растений. Клеточное строение», 

«Растение – живой организм», «Строение 

земной коры и полезные ископаемые ми-

ра/Развитие  растительного и живого мира», 

«Химия клетки»  

- карточки: 
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Генетика человека, Круговорот биоген-

ных элементов, Размножение растений и 

животных, Строение клеток растений и жи-

вотных, циклы развития паразитических 

червей, эволюция растений и животных, 

среда обитания живых организмов и насе-

комых. 

- CD, DVD 

Электронное пособие к биологической 

микролаборатории, мультимедийное 

пособие 

Демонстрационное оборудование и при-

боры 

- Комплект гербариев разных групп рас-

тений 

- цифровой микроскоп 

- набор моделей палеонтологических 

находок «Происхождение человека» 

- комплект скелетов человека и 

позвоночных животных» 

- набор моделей цветков различных се-

мейств 

- набор моделей «Органы человека и жи-

вотных» 

- Торс человека (разборная модель) 

- набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии человека 

- набор микропрепаратов по ботанике 

- набор микропрепаратов по зоологии 

- набор микропрепаратов по общей био-

логии 

Лабораторное оборудование - Биологическая лаборатория 

«Астрономия» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

- карты: 

Карта Луны, карта Венеры, карта Марса. 

таблицы: Вселенная, Солнце, Строение 

Солнца, Планеты земной группы, Луна, 

Планеты-гиганты, Малые тела Солнечной 

системы, Звезды, Наша Галактика, Другие  

- галактики, справочник любителя астро-

номии, школьный астрономический кален-

дарь. 

Демонстрационное оборудование и при-

боры 

- телескоп 

«Физическая культура» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- МФУ 
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Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

- спортивные снаряды и оснащение: 

Бревно гимнастическое, Брусья гимна-

стические, ворота футбольные, гантели, 

граната, канат  спортивный, козел гимна-

стический, щит баскетбольный, конь гим-

настический, мат гимнастический, мостик 

гимнастический, мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный, мяч для метания, мяч для 

настольного тенниса, мяч футбольный, па-

латка, палка гимнастическая, бадминтон, 

Сетка баскетбольная, сетка волейбольная, 

скакалка, скамейка гимнастическая, фишка, 

часы шахматные настольные, шахматы, 

комплект лыж пластиковых, обруч пласт-

массовый, стенка шведская. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- МФУ 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

- Тренажер для приемов сердечно-

легочной и мозговой реанимации 

- Электронный лазерный тир 

- ММГ АК-74 (макет автомата) 

- Макет автомата Калашникова АК-74М 

- Винтовка пневматическая 

- Дозиметр, Комплект костюмов химза-

щиты 

- Макет учебно-тренировочной гранаты 

РГД5-2 

- Макет учебно-тренировочной гранаты 

РГО 

- Макет учебно-тренировочной гранаты 

Ф1 

- Набор муляжей ранений и поражений 

- Носилки 

- Противогаз 

- Сумка санинструктора 

- аптечка 

- костюм Л-1-2 

ОЗК - общевойсковой защитный ком-

плект (плащ, бахилы, перчатки) 

- респиратор. 

- плакаты: 

Военная форма одежды (современная 

форма одежды ВС РФ), Вооруженные Силы 

– защитники Отечества (состав, структура 

др.), Дни воинской славы России, Защита 

населения в ЧС мирного и военного време-

ни, Меры по противодействию терроризму, 

Огневая подготовка (теория, устройство 
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АК-74 и РПК-74 др.), Ордена и медали Рос-

сии (современные награды), Оружие России 

(стрелковое оружие, гранатометы, огнеме-

ты), Первая медицинская помощь, Погоны 

и знаки различия военнослужащих России, 

Символы России и ВС (герб, флаг, гимн, 

знамя ВС др.), Служу России (конституци-

онный долг, присяга, уставы, обязанности и 

др.), Средства индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания, Уголок по ГО и ЧС объекта  

 

3.5.5. Информационно-методические условия и учебно-методическое обеспечение ре-

ализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Наимено-

вание 

предмета 

(в соответ-

ствии с 

учебным 

планом) 

Авторская про-

грамма 

Кл

асс 

Оценочные  матери-

алы  учителя 
Учебник 

Методическое 

пособие 

Русский 

язык 

Л. М. Рыбченкова 

И. Н. Добротина 

Русский язык 10-

11 классы ПРИ-

МЕРНАЯ РАБО-

ЧАЯ ПРОГРАМ-

МА 

10 Л. М. Рыбченкова И. 

Н. Добротина Рус-

ский язык 10-11 

классы ПРИМЕР-

НАЯ РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА ПО-

УРОЧНЫЕ РАЗРА-

БОТКИ Учебное по-

собие для общеобра-

зовательных органи-

заций Базовый уро-

вень Москва «Про-

свещение» 2020 

Русский 

язык. Учеб-

ник для 10-

11 класса. 

Рыбченкова 

Л.М., Алек-

сандрова 

О.М., Бару-

шевич А.Г. и 

другие 

 

11 Л. М. Рыбчен-

кова И. Н. 

Добротина 

Русский язык 

10-11 классы 

ПРИМЕРНАЯ 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

ПОУРОЧНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ 

Учебное посо-

бие для обще-

образователь-

ных организа-

ций Базовый 

уровень 

Москва «Про-

свещение» 

2020 

Литерату-

ра 

Примерные рабо-

чие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

ред. В. П. Журав-

лева, Ю. В. Лебе-

дева. 10—11 клас-

сы : учебное по-

собие для обще-

образовательных 

организаций : ба-

зовый уровень / 

10 Н.В. Беляева литера-

тура. Проверочные 

работы 10-11 класс 

Пособие для учите-

лей общеобразова-

тельных учреждений 

Москва. Просвеще-

ние, 2010 

Лебедев Ю. 

В. Литера-

тура. 10 

класс. Базо-

вый уровень. 

В 2 ч. — М. : 

Просвеще-

ние  

 

Н.В. Беляева 

литература. 

Проверочные 

работы 10-11 

класс Пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

Москва. Про-

свещение, 2010 
11 Лебедев Ю. 

В. Литера-

тура. 11 
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А. Н. Романова, 

Н. В. Шуваева; 

[под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. 

Лебедева]. — М. : 

Просвещение, 

2019 

класс. Базо-

вый уровень. 

В 2 ч. — М. : 

Просвеще-

ние 

 

математи-

ка 

 

Сборник 

рабочих 

программ 10-11 

класс. Базовый 

и углубленный 

уровни. 

Составитель 

Т.А. Бурмистрова, 

«Просвещение», 

2016. 

Геометрия. Сбор-

ник примерных 

рабочих про-

грамм. 10—11 

классы : учеб. по-

собие для обще-

образоват. орга-

низаций / сост. Т. 

А. Бурмистрова. 

10 В. И. Глизбург. Ал-

гебра и начала мате-

матического анализа, 

10 класс. Контроль-

ные работы 

Зив Б.Г. Дидактиче-

ские материалы по 

геометрии для 10 

класса/ Б.Г. Зив. – 8-

е изд. – М.: Просве-

щение, 2004. – 128с.: 

ил. – ISBN 5-09- 

013470-7 

Математи-

ка: 

алгебра и 

начала 

математиче-

ского 

анализа 10-

11 

класс 

Ш.А.Алимов

, 

Ю.М.Коляг

ин и 

др.( базовый 

и 

углублен-

ный уров-

ни), М,   

Геометрия. 

10-11 клас-

сы: учеб. для 

общеобразо-

ват. органи-

заций/ Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Буту-

зов, 

С.Б.Кадомце

в и др. —М.: 

Просвеще-

ние, 2020. 

Алимов Ш.А. 

Математика: 

алгебра и нача-

ла математиче-

ского анализа, 

10-11 классы  

Методическое 

пособие для 

учителя /. — 4-

е изд., перераб. 

— М. 

:Просвещение, 

2018 

11 В. И. Глизбург. Ал-

гебра и начала мате-

матического анализа, 

11 класс. Контроль-

ные работы 

 

Зив Б.Г. Дидактиче-

ские материалы по 

геометрии для 11 

класса/ Б.Г. Зив. – 8-

е изд. – М.: Просве-

щение, 2004. – 128с.: 

ил. – ISBN 5-09- 

013470-7 

Математи-

ка: 

алгебра и 

начала 

математиче-

ского 

анализа 10-

11 

класс 

Ш.А.Алимов

, 

Ю.М.Коляг

ин и 

др.( базовый 

Саакян С.М. 

Геометрия. По-

урочные разра-

ботки.10-11 

клас-

сы:учеб.пособи

е для общеоб-

разо-

ват.организац 

ий/C.М.Саакян,

В.Ф.Бутуз ов.-

М.: Просвеще-

ние, 2017. 
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и углублен-

ный уров-

ни), М, 

 Геометрия. 

10-11 клас-

сы: учеб. для 

общеобразо-

ват. органи-

заций/ Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Буту-

зов, 

С.Б.Кадомце

в и др. —М.: 

Просвеще-

ние, 2020 

Информа-

тика и 

ИКТ 

Информатика 10–

11 классы Базо-

вый и углублен-

ный уровни При-

мерная рабочая 

программа 

Москва Бином. 

Лаборатория зна-

ний, 2019 

10 

 

Информати-

ка 10 класс. 

Базовый и 

углублен-

ный уровни: 

учебник в 2 

ч./К.Ю По-

ляков, Е.А. 

Еремин, 

М:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019 

Семакин 

И.Г.Информати

ка.10-11 клас-

сы. Базовый 

уровень: мето-

дическое посо-

бие/И.Г.Семаки

н.- М.:БИНОМ 

.Лаборатория 

знаний,2016. 

11 Информати-

ка 11 класс. 

Базовый и 

углублен-

ный уровни: 

учебник в 2 

ч./К.Ю По-

ляков, Е.А. 

Еремин, 

М:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019 

 

История Программа и те-

матическое пла-

нирование курса « 

История России. 

1914г.-начало 

21в.» для 10 клас-

са общеобразова-

тельных органи-

заций / автор –

составитель Л.Н. 

Алексашкина.- 

М.: ООО» Русское 

10 

 

В. А. Нико-

нов, С. В. 

Девятов. 

Под редак-

цией: Кар-

пова.  Исто-

рия России 

1914 – нача-

ло 21 века. 

М. «Русское 

слово» 2019 

год.  

Андреевская Т. 

П. История. 

История Рос-

сии. Рабочая 

программа. 

Поурочные ре-

комендации 

10—11 классы: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зоват. органи-

заций: базовый 
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слово» 

Программа и те-

матическое пла-

нирование курса « 

Всеобщая исто-

рия. Новейшая 

история.1914г. - 

начало 21 в.». 10-

11 классы. Базо-

вый и углублен-

ный уровни/ автор 

– составитель Л. 

А. Суворова; под 

редакцией Л.С. 

Белоусова.- М.: 

ООО» Русское 

слово» 

Н. В. Загла-

дин, Л. С. 

Белоусов. 

Под редак-

цией Карпо-

ва. История. 

Всеобщая 

история 

1914 – нача-

ло 21 века. 

М. «Русское 

слово» 2019 

год.  

В.В Кирил-

лов, М.А. 

Бравина. 

История. 

История 

России до 

1914 года. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий курс: 

учебник для 

11 класса 

общеобразо-

вательных 

организаций 

/ .В Кирил-

лов , М.А. 

Бравина: под 

ред. 

Ю.А.Петров

а.–М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник, 

2021. – 336 

с. – (ФГОС. 

Инноваци-

онная  шко-

ла). 

уровень. — М. 

: Просвещение, 

2021 Несмело-

ва М. 

Л.История. 

Всеобщая ис-

тория. Новей-

шая история. 

Рабочая про-

грамма. Мето-

дические реко-

мендации. 10—

11 классы : 

учеб.пособие 

для бщеобразо-

ват. организа-

ций : базовый 

уровень /М. Л. 

Несмелова, Е. 

Г. Середняко-

ва, А. О. Соро-

ко-Цюпа. — М. 

:Просвещение, 

2021 

М.А. Десятникова 

Методическое по-

собие к учебному 

изданию 

В.В. Кириллова, 

М.А. Бравиной 

«История. Исто-

рия России 

до 1914 года. По-

вторительно-

обобщающий 

курс». 11 класс 

11  

Общество-

знание 

Обществознание. 

Рабочая програм-

ма. Поурочные 

разработки. 10 

класс : учеб. по-

собие для обще-

образоват. орга-

низаций: базовый 

уровень/ Л.Н. Бо-

10 

 

Общество-

знание 10 

класс. Бого-

любов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Мат-

веев А.И. и 

др. / Под 

ред. Бого-

Обществозна-

ние. Поуроч-

ные разработ-

ки.10 класс: 

пособие для 

общеобразо-

ват.организаци 

й: базовый уро-

уро-

https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/450/37607/
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голюбов и др. 

М.:ПРосвещение 

любова Л.Н., 

Лазебнико-

вой А.Ю. 

Общество-

знание 11 

класс. Бого-

любов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Мат-

веев А.И. и 

др. / Под 

ред. Бого-

любова Л.Н., 

Лазебнико-

вой А.Ю. 

вень/[Л.Н.Бого

любов, 

Ю.А.Лазебнико

ва,Ю.И.Ав ерь-

янов и др.].-М.: 

Прсвеще-

ние,2014 

Обществознание. 

Рабочая програм-

ма. Поурочные 

разработки. 11 

класс : учеб. по-

собие для обще-

образоват. орга-

низаций: базовый 

уровень/ Л.Н. Бо-

голюбов и др. 

М.:ПРосвещение 

11  

Биология Примерные рабо-

чие программы 

«Биология» 10-11 

класс. Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни» 

Изд. Просвещения 

10 

 

Биология 

10-11 (базо-

вый уро-

вень) Пасеч-

ник В.В., 

Каменский 

А.А., Рубцов 

А.М. и др. 

/Под ред. 

Пасечника 

В.В.  

Пасечник 

В.В.Биология: 

Общая биоло-

гия. 10-11 

классы: мето-

дическое посо-

бие к учебнику 

А.А.Каменског

о, 

Е.А.Криксунов

а, 

В.В.Пасечника 

«Биоло-

гия.Общая 

биология.10-11 

кл. Базовый 

уро-

вень»/В.В.Пасе

чник,Г. 

Г.Швецов.-

М.:Дрофа,2015 

11  

физика Рабочие програм-

мы. Физика. 10-11 

класс/под ред. 

Шаталиной А.В. –

М.: Просвеще-

ние.-2021. 

10 Контроль знаний, 

умений и навыков 

учаащихся 10—11 

кл. общеобразоват. 

учреждений : базо-

вый 

и профил. уровни : 

кн. для учителя / В. 

А. Заботин, 

В. Н. Комиссаров. — 

М. : Просвещение, 

Мякишев 

Г.Я, Б.Б. Бу-

ховцев, Н.Н. 

Сотский. 

Физика. 10 

класс. Учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений 

– М.: Про-

свещение, 

Физика. 10 

класс. Методи-

ческое пособие 

к учебнику 

Мякишев Г.Я, 

Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский. 
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2020. -

336с.:ил 

11 Мякишев 

Г.Я, Б.Б. Бу-

ховцев, В. 

М. Чаругин. 

Физика. 11 

класс. Учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений 

– М.: Про-

свещение, 

2020. -

336с.:ил 

Физика. 11 

класс. Методи-

ческое пособие 

к учебнику 

Мякишев Г.Я, 

Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский. 

 

 

астроно-

мия 

Астрономия. Ме-

тодическое посо-

бие 10–11 классы. 

Базовый уровень: 

учеб. пособие для 

учителей общеоб-

разовательной ор-

ганизаций. — М. : 

Просвещение, 

2017 

11 

Не предусмотрено 

программой 

 

Астроно-

мия. 10 – 11 

класс: 

учеб.для 

общеобразо-

ват. органи-

заций: базо-

вый уровень 

/ В. М. Чару-

гин. – М.: 

Просвеще-

ние, 2018. – 

144 с. 

Астрономия. 

Методическое 

пособие 10–11 

классы. Базо-

вый уровень: 

учеб. пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельной орга-

низаций. — М. 

: Просвещение, 

2017 

География География. Сбор-

ник примерных 

рабочих про-

грамм. Рабочая 

программа пред-

метная линия В.П. 

Максаковского 

10-11 класс. Про-

свещения 

10 

Не предусмотрено 

программой 

Экономиче-

ская и соци-

альная гео-

графия ми-

ра.  Макса-

ковский 

В.П. Про-

свещение 

Методическое 

пособие по  

11 экономической 

и социальной 

географии ми-

ра.  Максаков-

ский В.П. Про-

свещение 

Химия Химия. Програм-

мы общеобразо-

вательных учре-

ждений. 10-11 

класс. Базовый 

уровень. Изда-

тельство Просве-

щение.  

10 А.М. Радецкий. Ди-

дактический матери-

ал. Химия. 10-11 

класс. Учебное по-

собие по общеобра-

зовательным учре-

ждениям. Изд. Про-

свещенимя 

Рудзитис 

Г.Е., Фельд-

ман Ф.Г. 

Просвеще-

ние 

Гара Н.Н., Га-

брусева Н.И. 

Задачник с 

«помощни-

ком».10-11 кл.- 

М.:Просвещен

ие ,2013 Радец-

кий 

А.М.Химия. 

Дидактический 

материал.10-11 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-
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зоват. органи-

заций: базовый 

уро-

вень/А.М.Раде

цкий.-.- 

М.:Просвещен

ие,2016 

11  

Физиче-

ская куль-

тура 

Примерные рабо-

чие программы. 

В.И. Лях Физиче-

ская культура. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха. 10-11 класс 

10 

Не предусмотрено 

программой 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 10-

11 Лях В.И 

Физическая 

культура. Ме-

тодические ре-

комендации. 

10-11 классы к 

учебнику Лях 

В.И. 

 

11 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Линия УМК О. В. 

Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. 

М. Барановой. 

«Rainbow English» 

(10-11) (Б) 

10 

Не предусмотрено 

программой 

Английский 

язык. Базо-

вый уровень. 

10 класс. 

Учебник 

Афанасьева 

О.В., Михе-

ева И.В., Ба-

ранова К.М. 

О. В. Афанась-

евой, И. В. Ми-

хеевой, К. М. 

Барановой. 

«Rainbow Eng-

lish» (10-11) 

методическое 

пособие для 

учителя 

11 Английский 

язык. Базо-

вый уровень. 

11 класс. 

Учебник 

Афанасьева 

О.В., Михе-

ева И.В., Ба-

ранова К.М. 

Иностран-

ный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык. 

Рабочие програм-

мы. Предметная 

линия учебников. 

Вундеркинды 

плюс. 10-11 класс. 

М.А. Лытаева. М. 

Просвещение. 

10 О. Радчен-

ко,М. Лыта-

ева, О. Гут-

брод 

«Вундер-

кинды +», 10 

класс 

Вундеркинды 

ПЛЮС М. А. 

Лытаева 

Немецкий язык 

Книга для учи-

теля 10 класс 

Учебное посо-

бие для обще-

образователь-

ных организа-

ций 

 

11 О. Радчен-

ко,М. Лыта-

ева, О. Гут-

брод 

«Вундер-

кинды +», 11 

класс 

ОБЖ ОБЖ. 10-11 клас- 10  Основы без- Ким, С. В. Ос-
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сы. Рабочая про-

грамма 19385 ав-

торы: Ким Свет-

лана Викторовна 

11  опасности 

жизнедея-

тельности. 

10-11 клас-

сы. Учебник. 

Ким С.В., 

Горский 

В.А.  

новы безопас-

ности жизнеде-

ятельности. Ба-

зовый уровень. 

10–11 классы : 

методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М. 

:Вентана-Граф, 

2020 - Россий-

ский учебник). 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях соответствия с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 - анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 - установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 - выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 - разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

 - разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования образовательной организа-

ции является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здо-

ровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организа-

ционную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 

и выстроенную в ООП образовательной организации.  

 

3.5.7.1.Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный  
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Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Приведение нормативно-

правовой базы школы с уче-

том изменений , принятых 

на федеральном, региональ-

ном уровне, в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО 

постоянно Директор, замести-

тель директора по 

УВР и ВР 

2. Разработка календарного 

учебного графика, плана 

Внеурочной деятельности, 

Рабочих программ учебных 

предметов, элективных кур-

сов, Курсов внеурочной де-

ятельности 

постоянно Директор, замести-

тель директора по 

УВР и ВР 

3. Обеспечение соответ-

ствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

СОО (цели образовательной 

деятельности, режим заня-

тий, финансирование, мате-

риально-техническое обес-

печение и др.) 

постоянно Директор, замести-

тель директора по 

УВР и ВР 

4. Определение списка 

учебников и учебных посо-

бий, используемых в обра-

зовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО 

и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Май - ав-

густ 

Педагог-

библиотекарь 

5. Разработка и корректи-

ровка локальных актов, 

устанавливающих требова-

ния к различным объектам 

инфраструктуры образова-

тельной организации с уче-

том требований к 

По мере 

необходимости 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР и ВР 

II. Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение консульта-

ционной и методической 

поддержки учителей сред-

ней Школы по вопросам ре-

ализации ООП СОО 

В течение 

года 

Методический со-

вет  

2. Обобщение опыта педаго-

гов 

Апрель- май Руководители 

ШМО 

3. Организация работы по 

психолого-педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС СОО 

В течение года  

4. Организация семинаров 

по реализации ФГОС СОО 

май Заметитель дирек-

тора по УВР 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

1. Обеспечение координа-

ции взаимодействия участ-

ников образовательных от-

ношений по Организации 

Постоянно  Директор 
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образования введения ФГОС СОО 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образо-

вания и дополнительного 

образования детей и учре-

ждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельно-

сти  

Май - август Заместитель дирек-

тора по ВР 

 3. Разработка и реализация 

системы мониторинга обра-

зовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

Для проектирования учеб-

ного плана в части, форми-

руемой участниками обра-

зовательных отношений, и 

внеурочной деятельности  

В течение года Заместители 

директора 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС среднего 

общего образования  

1. Анализ кадрового обеспе-

чения введения и реализа-

ции ФГОС СОО 

Март – август 

(ежегодно) 

 

Заместители дирек-

тора 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогиче-

ских и руководящих работ-

ников образовательной ор-

ганизации в связи с введе-

нием ФГОС СОО  

В течение года Заместители дирек-

тора 

3. Корректировка плана 

научно-методических семи-

наров (внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

В течение года  

 

Заместители дирек-

тора 

 

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

 

1. Размещение на сайте об-

разовательной организации 

информационных  материа-

лов о реализации ФГОС 

СОО 

 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

сайт 

2. Широкое информирова-

ние Родительской обще-

ственности о введении 

ФГОС СОО 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

сайт 

3. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламен-

тирующих: 

организацию и проведение 

отчета образовательной ор-

ганизации 

Апрель - ав-

густ 

Директор 
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VI. Материаль-

но- 

техническое 

обеспечение 

 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Апрель 

(ежегодно) 

Заместители 

директора 

2. Обеспечение соответ-

ствия материально- техни-

ческой базы образователь-

ной организации требовани-

ям ФГОС СОО  

В течение 

года 

Заместители 

директора 

3. Обеспечение соответ-

ствия санитарно-

гигиенических условий тре-

бованиям ФГОС и СанПиН  

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 

4. Обеспечение соответ-

ствия условий реализации 

ОО противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации  

В течение 

года 

Директор, 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 

5. Обеспечение укомплекто-

ванности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурса-

ми 

Постоянно Директор 

6. Наличие доступа образо-

вательной организации к 

электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), раз-

мещенным в федеральных, 

региональных и иных базах 

данных  

Постоянно Директор 

 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соот-

ветствующих условий реализации образовательной программы.  

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). 

 Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования осуществляют все представители администрации, 

руководители методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень ком-

петенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится 

Советом по качеству, а также временными рабочими группами (аудиторами). 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 оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде аналити-

ческих таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъек-

тами управления, направленных на повышение качества условий реализации образова-

тельной программы.  
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На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение усло-

вий реализации образовательной программы среднего общего образования. Результаты 

оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, со-

ставляемом ежегодно 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 

Направление 

 

 

Ответственный 

по должности 

Периодичность 

Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора 

по УВР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 
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