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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная  школа  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  (далее  –  Школа)
является  образовательной  организацией,  реализующей  общеобразовательные  программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Нормативно-правовой  основой  разработки  и  существования  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  (далее  –  ООП  СОО)  в  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 19 города Новоалтайска Алтайского края» являются следующие
документы и материалы:

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

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования.  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования», с изменениями и дополнениями). 

- Федеральная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
(Приказ Министерства просвещения РФ  от 18 мая 2023 г.  N 371
"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования". 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N
28; 

Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  21.09.2022  №  858  "Об
утверждении федерального  перечня  учебников,  допущенных к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных
учебников"(Зарегистрирован 01.11.2022 № 70799);-  Письмо Министерства образования и науки
РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным
и учебно-лабораторным оборудованием»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении ФГОС»;

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
28 июня 2016 г. №2/16-з)

-  Устав  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  19  города  Новоалтайска
Алтайского края».

ООП  СОО  Школы  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной
образовательной  программы,  в  том  числе  требования  к  соотношению  частей  основной
образовательной  программы  и  их  объему,  соотношению  обязательной  части  основной
образовательной  программы  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
условиям реализации основной образовательной программы, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям. 

При  разработке  ООП СОО  МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  № 19  города
Новоалтайска Алтайского края» предусматривает непосредственное применение при реализации
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обязательной  части  ООП  СОО  федеральных  рабочих  программ  по  учебным  предметам :
Русский язык, Литературное чтение, История, Обществознание , География, ОБЖ.

ООП  СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный1.
Приложением к ООП СОО являются локальные нормативные акты образовательной организации, 
конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 
            ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 
образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 
урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного  процесса  при  получении  среднего  общего  образования  и  реализуется  через
урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

В ООП СОО Школы учтены возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при
получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с
ограниченнми возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего
образования  для  продолжения  обучения  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность, профессиональной деятельности и успешной социализации.

Среднее общее образование может быть получено в Школе в очной,  очно-заочной или
заочной  форме.  Допускается  сочетание  различных  форм  получения  образования  и  форм
ообучения.

Срок освоения ООП СОО составляет два года, а для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам
среднего  общего  образования,  и  для  обучающихся,  осваивающих  ООП  в  очно-заочной  или
заочной  формах,  независимо  от  применяемых  образовательных  технологий,  увеличивается  не
более чем на один год.

ООП  СОО  разработана  педагогическим  коллективом  Школы  с  привлечением  Совета
школы.  ООП  СОО  обеспечивает  преемственность  с  основной  образовательной  программой
основного общего образования.

ООП СОО обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и
запросов родителей (законных представителей).

Организация  образовательной  деятельности  по  основным образовательным программам
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих  изучение  учебных  предметов  всех
предметных  областей  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  на
базовом  или  углубленном  уровнях;  профильное  обучение  или  обучение  по  индивидуальным
учебным  планам  и  внеурочной  деятельности  обучающихся,  осуществляемых  по  выбору
участников образовательных отношений.

1.1.1. Цели и задачи обучения на уровне среднего образования и базовые требования к
результатам образования

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  17  мая  2012  г.  №  413  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  
7  июня  2012  г.,  регистрационный  №  24480),  с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством
юстиции  Российской  Федерации  9  февраля  2015  г.,  регистрационный  №  35953),  
от  31  декабря  2015  г.  №  1578  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  
9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г.,  регистрационный № 47532),  приказами Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  24  сентября  2020  г.  №  519  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 712
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный №
61828)  
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 Целями реализации ООП СОО являются:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;

 преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования;

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов среднего 
общего образования, отражённых в ФГОС СОО;

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для 
обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

 Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение следующих 
основных задач: 
формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;
обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 
обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 
деятельности; 
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 
проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 
пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 
ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 
создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение 
их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования

ООП СОО учитывает следующие   принципы  :  
 принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 
среднего общего образования; 
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 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип  учёта  ведущей  деятельности  обучающегося:  ООП  СОО  обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная
задача,  учебные  операции,  контроль  
и самоконтроль);

 принцип  индивидуализации  обучения:  ООП  СОО  предусматривает  возможность  и
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с
особыми  способностями,  потребностями  и  интересами  
с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося;

 системно-деятельностный  подход,  предполагающий  ориентацию  
на  результаты  обучения,  на  развитие  активной  учебно-познавательной  деятельности
обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  
и  освоения  мира  личности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  
и непрерывному образованию;

 принцип  учета  индивидуальных  возрастных,  психологических  
и  физиологических  особенностей  обучающихся  при  построении  образовательного
процесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей  и  путей  
их достижения;

 принцип  обеспечения  фундаментального  характера  образования,  учета  специфики
изучаемых учебных предметов;

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и
внеурочной  деятельности, предполагающий  направленность  учебного  процесса  на
достижение личностных результатов освоения образовательной программы;

 принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной  деятельности  
не допускается использование технологий,  которые могут нанести вред физическому и
(или)  психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация
учебных  и  внеурочных  мероприятий  должны  соответствовать  требованиям,
предусмотренным  санитарными  правилами  и  нормами  
СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28  января  2021  г.  №  2  (зарегистрировано  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  29  января  2021  г.,  регистрационный  №  62296),
действующими  до  1  марта  2027  г.  (далее  –  Гигиенические  нормативы),  
и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  
и  молодежи»,  утвержденными постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  г.  
№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020
г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-
эпидемиологические требования).

 ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий
объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее
2170  часов  и  более  2516  часов  в  соответствии  
с  требованиями  к  организации  образовательного  процесса  к  учебной  нагрузке  
при  5-дневной  (или  6-дневной)  учебной  неделе,  предусмотренными  Гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями2.

2 Часть  1  статьи  34  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  
в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  №  53,  
ст. 7598; 2022, № 1, ст. 3679).
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут
разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  том  числе  для  ускоренного  обучения,  в
пределах  осваиваемой  программы  среднего  общего  образования  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами образовательной организации3.

Принципами  организации  образования  на  уровне  среднего  общего  образования
являются:

 деятельностный  подход,  который  подразумевает  обеспечение  процесса  (процессов)
активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет
какие-либо свои потребности, достигает свои цели; 

 принцип  индивидуализации образования  через  обеспечение  каждому  обучающемуся
возможности выбора предметов, уровней обучения, видов деятельности, типов заданий,
форм  работы  и  т.д.  в  соответствии  со  своими  образовательными  потребностями,
личностными  особенностями  и  видением  возможного  будущего  (обеспечение
индивидуального  учебного  плана,  составления  и  реализации  индивидуальной
образовательной программы старшеклассника);

 принцип  вариативности  образования -  обеспечение  возможности  выбора  для
обучающихся в процессе образования и адекватного принятия ими решений в ситуациях
выбора; 

 принцип  открытости  образования к  внешним  запросам  и  использованию  ресурсов  –
использование  многообразной  социокультурной  среды,  взаимодействия  с  различными
культурными,  социальными  практиками  как  предметом  преобразования  и  рефлексии
учащихся в процессе образования; 

 принцип творчества, который означает максимальную ориентацию на творческое начало
в  образовательной  деятельности,  приобретение  обучающимися  собственного  опыта
творческой деятельности; 

 принцип соуправления и разделения ответственности – включение старшеклассников в
управление старшей школой, разделение со школьниками ответственности за реализацию
их Индивидуальной образовательной программы, реализацию внеурочных мероприятий.

Достижение целей и  реализация заявленных принципов обеспечивается  путем решения
системы задач: 

 Расширение  образовательного  пространства  для  обеспечения  обучающимся
возможности  осуществления  свободного  самостоятельного  выбора  для
формирования индивидуального образовательного маршрута.

  Создание  условий  для  активной  самостоятельной  учебно-познавательной,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 Развитие  системы  педагогической  поддержки  и  социально-психологического
сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного
маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и поиску ресурсов
для реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся).

  Формирование школьной образовательной развивающей среды, способствующей
интеллектуальному,  творческому  развитию  личности,  способной  свободно
адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.

Основная образовательная программа формируется с учетом  принципа демократизации,
который  обеспечивает  формирование  и  развитие  демократической  культуры  всех  участников
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в
том числе через развитие органов государственно-общественного управления Школы.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС
СОО и  с  учетом  индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  запросов  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  при  получении  среднего  общего  образования,  включая
образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в

3  Часть  1  статьи  34 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  
в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  №  53,  
ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56).
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профессиональной  образовательной  организации  или  образовательной  организации  высшего
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.

Ведущим  принципом  реализации  ООП  СОО  является  принцип  индивидуализации
образования. Индивидуализация обучения в Школе при получении среднего общего образования
реализуется  посредством  самостоятельного  построения  обучающимся  индивидуального
образовательного маршрута на основе использования им доступных образовательных ресурсов
Школы, других образовательных организаций,  дистанционных образовательных программ сети
Интернет.

На основе совпадения выбора обязательных учебных предметов и учебных предметов на
углубленном уровне изучения в Школе формируются профильные классы: естественно-научный,
гуманитарный,  технологический,  социально-экономический,  универсальный  -  для  которых
составляется учебный план, являющийся организационной моделью реализации ООП Школы по
этим профилям.

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

На основе ООП СОО Школы осуществляется:
 разработки  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  курсов  внеурочной

деятельности;
 организация образовательной деятельности;
 проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;
 построение системы внутреннего мониторинга качества образования в Школе;
 аттестация педагогических работников;
 организация подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации

работников Школы.
ООП  СОО  ориентирована  на  становление  личностных  характеристик  выпускника

(«портрет выпускника 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
сопричастность судьбе Отечества;
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 креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно  познающий  мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять  учебно-исследовательскую,

проектную и информационно-познавательную деятельность;
 осознающий  себя  личностью,  социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок,

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
 уважающий  мнение  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила  здорового,  безопасного  и

экологически целесообразного образа жизни;
 подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий  значение

профессиональной деятельности для человека и общества;
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы

 ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный4.
 Целевой раздел определяет общее назначение,  цели,  задачи и планируемые результаты

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов5.
Целевой раздел ООП СОО включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО6.
Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, ориентированные на

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
рабочие программы учебных предметов;
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся7;
рабочую программу воспитания.
Рабочие  программы  учебных  предметов  обеспечивают  достижение  планируемых

результатов  освоения  ООП  СОО  и  разработаны  
на  основе  требований  ФГОС  СОО  к  результатам  освоения  программы  среднего  общего
образования.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  
у обучающихся содержит:

цели  и  задачи,  включая  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность
обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и
их  связи  с  содержанием отдельных учебных предметов  и  внеурочной деятельностью,  а  также
места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности8.

Рабочая  программа  воспитания  направлена  на  развитие  личности  обучающихся,  в  том
числе  укрепление  психического  здоровья  
и  физическое  воспитание,  достижение  ими результатов  освоения  программы среднего  общего
образования9.

Рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности,  осуществляемой  образовательной  организацией  совместно  с  семьей  и  другими
институтами воспитания10.
4 Пункт 14 ФГОС СОО.
5 Пункт 14 ФГОС СОО.
6 Пункт 14 ФГОС СОО.
7 Пункт 14 ФГОС СОО.
8 Пункт 18.2.1 ФГОС СОО.
9 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.
10 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.
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Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским
традиционным  духовным  ценностям  –  нравственным  ориентирам,  являющимся  основой
мировоззрения  граждан  России,  передаваемым  
от  поколения  к  поколению,  лежащим  в  основе  общероссийской  идентичности  
и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое
уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального
народа России11.

Организационный  раздел  ООП  СОО  определяет  общие  рамки  организации
образовательной  деятельности,  а  также  организационные  механизмы  и  условия  реализации
программы среднего общего образования12 и включает:

учебный план;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
календарный план воспитательной работы.
Календарный  план  воспитательной  работы  содержит  перечень  событий  и  мероприятий

воспитательной  направленности,  которые  организуются  и  проводятся  образовательной
организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или
периоде обучения.

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Система внеурочной деятельности включает в себя: 
 жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных

объединений  по  интересам,  клубов;  юношеских  общественных  объединений  и
организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

 курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся;  организационное
обеспечение  учебной  деятельности;  обеспечение  благополучия  обучающихся  в
пространстве общеобразовательной школы; 

 систему воспитательных мероприятий.
Организация  внеурочной  деятельности  предусматривает  возможность  использования

каникулярного  времени,  гибкость  в  распределении  нагрузки  при  подготовке  воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.

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

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

Современное  образование  требует  радикальных  изменений,  позволяющих  учащимся
адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовывать себя в личной и
семейной жизни, в будущей профессиональной деятельности.  Основной тенденцией изменения
приоритетных целей школьного образования является постановка на первый план задач развития
личности  учащегося  на  основе  его  внутреннего  потенциала  и  в  соотношении  с  лучшими
культурно-историческими и технологическими достижениями человечества.

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

11 Пункт  4  Основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных  российских
духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября
2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).
12 Пункт 14 ФГОС СОО.
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 Планируемые  результаты  освоения  ООП  СОО  соответствуют  современным  целям
среднего  общего  образования,  представленным  во  ФГОС  СОО  как  система  личностных,
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования  к  личностным  результатам освоения  обучающимися  
ООП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся
к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному  самоопределению;  ценность
самостоятельности  и  инициативы;  наличие  мотивации  
к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности
на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических  и
национально-культурных  традиций,  формирование  системы  значимых  ценностно-смысловых
установок,  антикоррупционного  мировоззрения,  правосознания,  экологической  культуры,
способности ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные  результаты  освоения  ООП  СОО  достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательной  деятельности  образовательной  организации  в  соответствии  
с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  
и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  ООП  СОО  отражают  готовность  обучающихся
руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  
и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности,  в том числе в части:  гражданского воспитания,  патриотического
воспитания,  духовно-нравственного  воспитания,  эстетического  воспитания,  физического
воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального  благополучия,  трудового
воспитания,  экологического  воспитания,  осознание  ценности  научного  познания,  а  также
результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природной среды.

Метапредметные результаты включают:
освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  (используются  

в  нескольких  предметных  областях  и  позволяют  связывать  знания  из  различных  учебных
предметов,  учебных  курсов,  модулей  в  целостную  научную  картину  мира)  и  универсальных
учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию
в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Метапредметные  результаты  сгруппированы  по  трем  направлениям  

и  отражают  способность  обучающихся  использовать  на  практике  универсальные  учебные
действия, составляющие умение овладевать:

познавательными универсальными учебными действиями;
коммуникативными универсальными учебными действиями;
регулятивными универсальными учебными действиями.
.1. Овладение  познавательными  универсальными  учебными  действиями  предполагает

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать
с информацией.

.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.

3. Овладение  регулятивными  универсальными  учебными  действиями  включает  умения
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

Предметные результаты включают: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и

способов  действий,  специфических  для  соответствующей  предметной  области;  предпосылки
научного типа мышления;
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виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и
применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  
при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и

конкретные умения;
определяют  минимум  содержания  гарантированного  государством  основного  общего

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования

по  учебным  предметам  «Русский  язык»,  «Литература»,  «История»,  «Обществознание»,
«География»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  
и др. предметам учебного плана;

усиливают  акценты  на  изучение  явлений  и  процессов  современной  России  
и мира в целом, современного состояния науки.

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на
базовом и углубленном уровнях.

Предметные  результаты  освоения  ООП  СОО  для  учебных  предметов  
на  базовом  уровне  ориентированы  на  обеспечение  общеобразовательной  
и общекультурной подготовки.

Предметные  результаты  освоения  ООП  СОО  для  учебных  предметов  
на  углубленном  уровне  ориентированы  на  подготовку  к  последующему  профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем
это  предусматривается  базовым  уровнем,  освоения  основ  наук,  систематических  знаний  и
способов действий, присущих учебному предмету.

7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего
успешного  профессионального  обучения  и  профессиональной  деятельности.

ООП СОО школы является основой для:
 разработки  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  курсов  внеурочной

деятельности; 
 организации образовательного процесса школе;
 построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школе;
 аттестации педагогических работников; 
 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации

работников школы.
Основными механизмами реализации образовательной программы являются учебный

план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Новоалтайска Алтайского края».
Обучение  на  уровне  СОО  является  профильным/углубленным,  преподавание  ведется  по
программам профильного и (или) углубленного уровня.  МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  имеет  опыт  профильного  обучения  по
следующим  направлениям:  физико-математическому,  социально-гуманитарному,  социально-
экономическому.  Учебный  план  профиля  обучения  и  (или)  индивидуальный  учебный  план
должны  содержать  9  (10)  учебных  предметов  и  предусматривать  изучение  не  менее  одного
учебного  предмета  из  каждой  предметной  области,  определенной  ФГОС  СОО,  в  том  числе
общими для  включения во  все  учебные планы являются  учебные предметы:  «Русский язык и
литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». При
этом учебный план профиля обучения должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области.

В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального(ых)
проекта(ов).  Программа  предусматривает  организацию  активных  форм  творческой,
самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. В
целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  образовательная  программа
предусматривает внеурочную деятельность. Основной задачей внеурочной деятельности является
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создание  условий  для  самоопределения,  самовыражения  учащихся;  развития  и  реализации  их
творческих,  интеллектуальных  возможностей;  вовлечение  их  в  разнообразную  творческую
деятельность  (конкурсы,  олимпиады,  конференции,  спортивные секции,  детские  общественные
объединения  и  др.).  План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом
реализации образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, секции, круглые столы,
конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, предметные декады,
летний профильный лагерь и др.

Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществляется через:
 дополнительные  образовательные  модули,  спецкурсы,  школьные  научные  общества,

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от
урочной; 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения
(внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей,  а  также
учреждений культуры и спорта; 

 классное  руководство (экскурсии,  диспуты,  круглые столы,  соревнования,  общественно
полезные практики и т.д.);

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 общества,
осознающего свои конституционные права  и  обязанности,  уважающего закон и  правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать  для  их  достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других видах
деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

14



12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  приобретение  опыта
эколого-направленной деятельности;

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,  собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и  психологическому
здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
–  российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном социуме,  чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором  национального
самоопределения;
–  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в
Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:
–  гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому
от  рождения,  готовность  к  осуществлению собственных прав  и  свобод  без  нарушения  прав  и
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
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–  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
–  приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям;
–  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
–  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном мире,  готовности  и  способности  вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;
–  принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,  ответственное  и
компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью других людей,  умение
оказывать первую помощь;
–  формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других видах
деятельности.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,
живой природе, художественной культуре:
–  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости  науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и
мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
–  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной
жизни;
–  положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),  интериоризация
традиционных семейных ценностей.
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Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере
социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов;
–  готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к  возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
–  потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни
образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического  комфорта,
информационной безопасности.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  –
ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно
определить, что цель достигнута;

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

 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;

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

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим замечаниям в  отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

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

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

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

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

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

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

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

 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной
фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СОО,  помимо
традиционных  двух  групп  результатов  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего
образования,  появляются  еще  две  группы  результатов:  результаты  базового  и  углубленного
уровней.

Логика  представления  результатов  четырех  видов:  «Выпускник  научится  –  базовый
уровень»,  «Выпускник  получит  возможность  научиться  –  базовый  уровень»,  «Выпускник
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный
уровень» – определяется следующей методологией.

Как  и  в  основном  общем  образовании,  группа  результатов  «Выпускник  научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех
обучающихся, выбравших данный уровень обучения.
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Группа  результатов  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  обеспечивается
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших
данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных
на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность
научиться»,  может  включаться  в  материалы  блока  «Выпускник  научится».  Это  позволит
предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  качественно  иным
уровнем  достижений  и  выявлять  динамику  роста  численности  наиболее  подготовленных
обучающихся.

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

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  для  учебных
предметов  на  базовом  уровне ориентированы  на  обеспечение  преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  для  учебных
предметов  на  углубленном  уровне ориентированы  преимущественно  на  подготовку  к
последующему  профессиональному  образованию,  развитие  индивидуальных  способностей
обучающихся  путем  более  глубокого,  чем  это  предусматривается  базовым курсом,  освоением
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  обеспечивают
возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  или  профессиональной
деятельности.

Принципиальным  отличием  результатов  базового  уровня  от  результатов  углубленного
уровня является их целевая направленность. 

Результаты  базового  уровня ориентированы  на  общую  функциональную  грамотность,
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов
предполагает:

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных
для данной предметной области;

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с некоторыми другими областями знания
Результаты  углубленного  уровня ориентированы  на  получение  компетентностей  для

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:

 овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых  строится  данная
предметная  область,  распознавание  соответствующих  им  признаков  и  взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;

 умение  решать  как  некоторые  практические,  так  и  основные  теоретические  задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  что  предметные  результаты

базового  уровня,  относящиеся  к  разделу  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на
итоговую  аттестацию,  но  при  этом  возможность  их  достижения  должна  быть  предоставлена
каждому обучающемуся.
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 Дополнительные  учебные  предметы,  курсы  по  выбору  обучающихся
обеспечивают:

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
 общеобразовательную,  общекультурную составляющую при получении среднего

общего  образования;развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных
интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного

знания или вида деятельности;
 совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты  изучения  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору
обучающихся отражают:

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета,  курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,
ценностно-смысловых  установок,  развитие  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных  способностей,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и
профессиональному самоопределению;

 овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями,  составляющими  основу  умения:  самостоятельному
приобретению  и  интеграции  знаний,  коммуникации  и  сотрудничеству,
эффективному  решению  (разрешению)  проблем,  осознанному  использованию
информационных  и  коммуникационных  технологий,  самоорганизации  и
саморегуляции;

 обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать
избранное направление образования;

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Индивидуальный проект
Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации  деятельности

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

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  10-11  классов  в  рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершенного  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:  информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного

Предметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: знание
основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 
 навыки  формулировки  темы  исследовательской  и  проектной  работы,  доказывать  ее

актуальность; 
 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

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список
по проблеме; 
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 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» обучающиеся должны владеть

понятиями:  абстракция,  анализ,  апробация,  библиография,  гипотеза  исследования,  дедукция,
закон,  индукция,  концепция,  моделирование,  наблюдение,  наука,  обобщение,  объект
исследования,  предмет  исследования,  принцип,  рецензия,  синтез,  сравнение,  теория,  факт,
эксперимент. 

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

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

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

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

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

исследовательских областях деятельности (патентное право,  защита авторского права и
др.); 

 о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в  результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

 исследований  и  реализации  проектов  (фонды,  государственные  структуры,
краудфандинговые структуры и др.).

Обучающийся сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных

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

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских

задач; 
 использовать  элементы  математического  анализа  для  интерпретации  результатов,

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

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели; 
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 находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в
различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты исследования,  с  целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему  параметров  и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования
на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно  оценивать  последствия  реализации  своего  проекта  (изменения,  которые  он
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,  видеть
возможные варианты применения результатов. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках
одного  или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области
деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественно-творческой,  иной).  Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  должны
отражать: сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического  мышления;  способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,
интеллектуальной  деятельности;  сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также
самостоятельного  применения  приобретенных  знаний  и  способов  действий  при  решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования  аргументации
результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации  результатов.
Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  или  двух  лет  в  рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершенного  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:  информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках
одного  или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области
деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественно-творческой,  иной).  Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  должны
отражать:

 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской  деятельности,
критического мышления;

 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной
деятельности;

 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,  планирования
работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования
аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации
результатов.
Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области  профессионального

самоопределения. 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно

обеспечить: 
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 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего

образования;  
 развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов,  интеллектуальной  и

ценностно-смысловой сферы;  
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания

или вида деятельности;  
 совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) освоения
ООП СОО является  частью системы оценки  и  управления  качеством образования  в  Школе  и
служит  одним  из  оснований  для  разработки  Положения  о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.3.1. Общие положения
1. Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными
функциями  являются:  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых
результатов  освоения  СОП  СОО  
и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом.

2. Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  
в образовательной организации являются:

оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах  обучения  как
основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований  муниципального,
регионального  и  федерального  уровней;  оценка  результатов  деятельности  педагогических
работников как основа аттестационных процедур;

оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

3. Основным  объектом  системы  оценки,  её  содержательной  
и  критериальной  базой  выступают  требования  ФГОС  СОО,  которые  конкретизируются  в
планируемых  результатах  освоения  обучающимися  ФОП  СОО.  Система  оценки  включает
процедуры внутренней и внешней оценки.

4. Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику;
текущую и тематическую оценку;
психолого-педагогическое наблюдение;
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
5. Внешняя оценка включает:
независимую оценку качества образования13;
мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  

и федерального уровней.

13  Статья 95 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  
в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  №  53,  
ст. 7598; 2017, № 50, ст. 7563).
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6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке  образовательных
достижений.

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся
проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  
учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной
грамотности  обучающихся.  Он  обеспечивается  содержанием  
и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают  планируемые  результаты  обучения,
выраженные в деятельностной форме.

8. Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной
работы  с  обучающимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.

9. Уровневый  подход  реализуется  за  счёт  фиксации  различных  уровней  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.
Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые
учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  
со  всеми  обучающимися  в  ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является
границей,  отделяющей  знание  от  незнания,  выступает  достаточным  
для  продолжения  обучения  и  усвоения  последующего  учебного  материала.
Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;
использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки  динамики

индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  
и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях  и  процессе  обучения  и  другое)  для  интерпретации  полученных результатов  в  целях
управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:
стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  (в  том  числе
исследовательских) и творческих работ;

использования  форм работы,  обеспечивающих возможность  включения  обучающихся  в
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

использования  мониторинга  динамических  показателей  освоения  умений  
и  знаний,  в  том  числе  формируемых  с  использованием  информационно-коммуникационных
(цифровых) технологий. 

11. Оценка  личностных  результатов  обучающихся  осуществляется  через  оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
устанавливаются требованиями ФГОС СОО.

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

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности
образовательной  организации  и  образовательных  систем  разного  уровня.  Оценка  личностных
результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них
разрабатывается  централизованно  на  федеральном  или  региональном  уровне  и  основывается  
на  общепринятых  в  профессиональном  сообществе  методиках  психолого-педагогической
диагностики.

13. Во  внутреннем  мониторинге  возможна  оценка  сформированности  отдельных
личностных результатов,  проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения,  принятых в
образовательной  организации;  участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации,
ближайшего  социального  окружения,  Российской  Федерации,  общественно-полезной
деятельности;  ответственности за  результаты обучения;  способности делать осознанный выбор
своей  образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  профессии;  ценностно-смысловых
установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 
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14. Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних  мониторингов,
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

15. Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных  действий,  а  также  систему
междисциплинарных (межпредметных) понятий.

16. Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  комплексом  освоения
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

17. Основным объектом оценки метапредметных результатов:
освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  действий

(регулятивных, познавательных, коммуникативных);
способность  использования  универсальных  учебных  действий  

в  познавательной  и  социальной  практике,  готовность  к  самостоятельному  планированию  и
осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими
работниками  и  сверстниками,  к  участию  
в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Требования к результатам освоения ООП СОО
Требования  к  результатам  освоения  Основной  образовательной  программы  среднего

общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки
результатов  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы,  деятельности
педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной
государственной  итоговой  аттестацией  выпускников.  Государственная  итоговая  аттестация
обучающихся проводится по ряду учебных предметов: обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и
предметы по выбору обучающихся.

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших  основную
образовательную  программу,  проводится  в  форме  единого  государственного  экзамена  по
окончании  11  класса  в  обязательном  порядке  по  учебным  предметам:  «Русский  язык»;
"Математика».

Обучающийся  может  самостоятельно  выбрать  уровень  (базовый  или  углубленный),  в
соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого
государственного экзамена по предмету «Математика».

Результаты освоения ООП:
обязательный:

 достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования;
 сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения;
 достижения  выпускниками  общекультурной  компетентности  по  академическим

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке;
 сформированность умения функционально пользоваться иностранным языком в условиях

реальной жизни;
предполагаемый:

 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих
обучающимся продолжить обучение в вузах;

 достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному языку;
 сформированность  у  обучающихся  универсальных  методов  решения  практических  и

теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе;
 сформированность  у  обучающихся  базовых  ценностей  цивилизованного,  культурного

человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, толерантность;
 достижение  обучающимися  коммуникативной  компетентности,  умения  свободно

ориентироваться в различных ситуациях;
 сформированность  нравственного  сознания,  гуманистических  взглядов,  чувства

ответственности  за  сохранение  мирового  и  российского  культурного  наследия,
экологическую безопасность;
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 овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры;
 сформированность  здорового  образа  жизни  и  способности  противостоять  пагубным

влияниям;
 достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников;
 достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков

самообразования, методов научного познания;
 обязательный результат по иностранному языку;
 достижение  обучающимися  уровня  информационно-коммуникационной  компетенции,

которая  характеризуется  способностью  успешно  решать  задачи  в  различных  сферах
жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным языком, использование его
как  средства  получения  дополнительной  информации,  в  том  числе  профессионально
значимой для обучающихся.
Условия достижения ожидаемого результата:

 наличие  учебных  программ  и  учебно-методических  комплексов  по  всем  предметам
Учебного плана;

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
 использование  инновационных  технологий  обучения  в  сочетании  с  эффективными

традиционными технологиями;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 доброжелательный микроклимат в школе;
 наличие оборудованных кабинетов;
 материально-техническая база, обеспечивающая образовательную деятельность;
 использование культурного и образовательного пространства гимназии,  города,  страны,

мира;
 обеспечение  медицинского  контроля  над  состоянием  образовательной  деятельности;

организация питания;
 привлечение родителей к сотрудничеству;

Психолого-педагогическое сопровождение.
Психодиагностика  осуществляется  по  плану  или  запросу  (родители,  обучающиеся,

педагоги).  Проводится  профилактическая  работа  с  обучающимися  (занятия,  диагностика).
Осуществляется  психолого-педагогическая  коррекция  (отдельные  обучающиеся).  Организация
тренингов:  уверенного  поведения.  Сотрудничества,  общения.  Проведение  заседаний  Совета
профилактики школы.

Основными направлениями работы социального педагога являются:
 диагностические мероприятия, составление социального паспорта школы;
 выявление  подростков,  нуждающихся  в  психологической  и  социально-педагогической

помощи,  профилактические  мероприятия,  совместная  работа  с  ОДН,  КДН,  проведение
мероприятий по профилактике асоциального поведения.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;
использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки  динамики

индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  
и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях  и  процессе  обучения  и  другое)  для  интерпретации  полученных результатов  в  целях
управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:
стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  (в  том  числе
исследовательских) и творческих работ;

использования  форм работы,  обеспечивающих возможность  включения  обучающихся  в
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);
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использования  мониторинга  динамических  показателей  освоения  умений  
и  знаний,  в  том  числе  формируемых  с  использованием  информационно-коммуникационных
(цифровых) технологий. 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
устанавливаются требованиями ФГОС СОО.

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

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности
образовательной  организации  и  образовательных  систем  разного  уровня.  Оценка  личностных
результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них
разрабатывается  централизованно  на  федеральном  или  региональном  уровне  и  основывается  
на  общепринятых  в  профессиональном  сообществе  методиках  психолого-педагогической
диагностики.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов,  проявляющихся  в  соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в
образовательной  организации;  участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации,
ближайшего  социального  окружения,  Российской  Федерации,  общественно-полезной
деятельности;  ответственности за  результаты обучения;  способности делать осознанный выбор
своей  образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  профессии;  ценностно-смысловых
установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов  освоения  ООП  СОО,  которые  отражают  совокупность  познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных  действий,  а  также  систему
междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  комплексом  освоения
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов:
освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  действий

(регулятивных, познавательных, коммуникативных);
способность  использования  универсальных  учебных  действий  

в  познавательной  и  социальной  практике,  готовность  к  самостоятельному  планированию  и
осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими
работниками  и  сверстниками,  к  участию  
в построении индивидуальной образовательной траектории;

 
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет
собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  направленный  на  обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса
на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования  и  обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять
управление  образовательным  процессом.  Основным  объектом  системы  оценки  результатов
образования,  ее  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  требования  Стандарта,
которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  обучающимися  программ  по
учебным предметам.

Система оценки фиксирует:
 цели оценочной деятельности;
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 объект и предмет оценочной деятельности;
 принципы оценочной деятельности
 подходы к оценке результатов образования;
 содержание оценочной деятельности;
 критерии, процедуры, инструменты и формы представления её результатов;
 условия и границы применения системы оценки.

Основные направления оценочной деятельности:
 оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах  обучения  как

основа их итоговой аттестации;
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных

процедур;
 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа

аккредитационных процедур.
Цель  оценочной деятельности –  реализация интегративного подхода  в  оценке  учебной

деятельности  школьников,  в  единстве  предметных,  метапредметных  результатов  и
индивидуальных свойств личности.

Основные задачи системы оценивания:
 поиск  и  отработка  новых  подходов  к  оцениванию  учащихся  и  их  деятельности,

обеспечивающих максимальный учет личностных особенностей, возможностей и темпов
развития конкретного ученика;

 получение  объективной  информации  о  достигнутых  учащимися  результатах  учебной
деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов;

 развивать  у  ученика  умения  самостоятельно  оценивать  результат  своих  действий,
контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки;

 установление причин повышения или снижения уровня достижений учащихся  с  целью
последующей коррекции образовательного процесса;

 мотивировать  ученика  на  успех,  избавить  его  от  страха  перед  школьным контролем и
оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей.
Объектом оценки является процесс школьного образования в части построения системы

оценивания достижений учащихся.
Предмет  оценки образовательной  деятельности  учащихся  на  ступени  среднего  общего

образования - ожидаемые результаты, которые обусловлены целями программы среднего общего
образования  и  составляют  три  группы  взаимосвязанных  результатов:  предметные,
метапредметные, личностные.

Принципы системы оценивания
преемственность:

 систему оценивания мы строим исходя из того, что школьная жизнь строится ритмично,
проходя определенные этапы и периоды. На каждом из этих этапов строится своя «жизнь»,
оценка выставляется с учетом возрастных особенностей учащихся;

комплексность:
 оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в ней

отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельности:
способы получения знаний, методы решения учебных задач;

регулярность: 
 учащийся оценивается на постоянной основе и регулярно;

содержательность и позитивность:
 оценка  не  фиксирует  количество  ошибок  в  работе,  а  характеризует  её  достоинства,

раскрывая  содержание  и  результаты  деятельности  ученика,  в  оценочной  шкале
отсутствуют отрицательные отметки;

определённость:
 оценка  характеризует  конкретные  качества  работы  учащегося,  которые  обозначены  и

согласованы перед её выполнением;
открытость:

 оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;
объективность:
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 оценка  объективна  в  том  смысле,  что  не  вызывает  разногласий  и  столкновений
субъективных мнений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно
вследствие её открытости и определённости;

диагностичность:
 оценка несёт информацию о достижениях ученика и: проблемах, которые ему предстоит

решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами
некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность;

технологичность:
 оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учителем и

учащимся,  она  связана  с  планированием учебной деятельности,  процессом выполнения
учебного задания и этапом анализа её результатов.

Категория оценивания Объект оценивания Процедура оценивания
Итоговая  оценка
подготовки выпускников

Планируемые  результаты
содержания  блоков
«Выпускник научится» всех
изучаемых программ

Итоговая аттестация выпускников

Оценка результатов
деятельности
образовательных
организаций
и работников образования

Планируемые  результаты
освоения  основной
образовательной  программы,
составляющие  содержание
блоков  «Выпускник
научится»  и  «Выпускник
получит  возможность
научиться» всех
изучаемых программ

Аккредитация  образовательных
организаций,  аттестация
педагогических  кадров,  а  также
мониторинговые  исследования
разного уровня

Оценка  состояния  и
тенденций  развития
систем образования

Ведущие целевые установки и
основные  ожидаемые
результаты основного
общего  образования,
составляющие  содержание
первых, целевых блоков
планируемых  результатов
всех изучаемых программ

Мониторинговые  исследования
разного  уровня.  При  этом
дополнительно  используются
обобщённые данные, полученные
по  результатам  итоговой  оценки,
аккредитации  образовательных
организаций  и  аттестации
педагогических кадров

Оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  осуществляется  на
основании:

 мониторинга  результатов  образовательных  достижений  обучающихся,  полученных  в
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней
оценки;

 мониторинга  уровня  профессионального  мастерства  учителя  (анализа  качества  уроков,
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг  оценочной  деятельности  учителя  с  целью  повышения  объективности

оценивания  осуществляется  методическим  объединением  учителей  по  данному  предмету  и
администрацией образовательной организации.  Результаты мониторингов являются основанием
для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты  процедур  оценки  результатов  деятельности  образовательной  организации
обсуждаются  на  педагогическом  совете  и  являются  основанием  для  принятия  решений  по
коррекции  текущей  образовательной  деятельности,  по  совершенствованию  образовательной
программы  образовательной  организации  и  уточнению  и/или  разработке  программы  развития
образовательной  организации,  а  также  служат  основанием  для  принятия  иных  необходимых
управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов
деятельности  образовательной  организации  приоритетными  являются  оценочные  процедуры,
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обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов
в процессе обучения.

В  соответствии  с  ФГОС СОО система  оценки  образовательной  организации  реализует
системно-деятельностный,  комплексный  и  уровневый  подходы  к  оценке  образовательных
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки  динамики

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга

(стандартизированные  устные  и  письменные  работы,  проекты,  практические  работы,
самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый  подход реализуется  по  отношению  как  к  содержанию  оценки,  так  и  к

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на уровне
среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими:

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

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться».
Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов  реализуется  за  счет

фиксации различных уровней подготовки:  базового  уровня  и  уровней выше и  ниже базового.
Достижение  базового  уровня свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые
учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе
образовательной  деятельности.  Базовый  уровень  подготовки  определяется  на  основании
выполнения  обучающимися  заданий  базового  уровня,  которые  оценивают  планируемые
результаты  из  блока  «Выпускник  научится»,  используют  наиболее  значимые  программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. Интерпретация результатов,
полученных  в  процессе  оценки  образовательных  результатов,  в  целях  управления  качеством
образования  возможна  при  условии  использования  контекстной  информации,  включающей
информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.

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

компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность.  Достижение
личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных
систем разного уровня.

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется:
 в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований

специалистами,  не  работающими  в  школе  и  обладающими  необходимой
компетенцией  в  сфере  психолого-педагогической  диагностики  развития
личности;

 в  ходе  внутренних  мониторингов  оценки  сформированности  отдельных
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения,
принятых  в  образовательной  организации;  участии  в  общественной  жизни
образовательной  организации,  ближайшего  социального  окружения,  страны,
общественно-полезной  деятельности;  ответственности  за  результаты  обучения;
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том
числе  выбор  профессии;  ценностно-смысловых  установках  обучающихся,
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формируемых  средствами  различных  предметов  в  рамках  системы  общего
образования.
Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется:

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной
деятельности  учителями-предметниками,  классным  руководителем,
педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией школы;

 при  проведении  психолого-педагогических  диагностик  и  самодиагностик.
Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних
мониторингов,используются  только  в  виде  усредненных,  анонимных
данных.

Система оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в

ходе  их  личностного  развития.  Формирование  личностных результатов  обеспечивается  в  ходе
реализации  всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьѐй и школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 
 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В  соответствии  с  требованиями  стандарта  достижение  личностных  результатов  не

выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся, а  является  предметом  оценки  эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательного  учреждения  и  образовательных
систем разного уровня. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на  основе  централизованно
разработанного инструментария.  В текущем учебном процессе  в  соответствии с  требованиями
стандарта  оценка  этих  достижений  должна  проводиться  в  форме,  не  представляющей  угрозы
личности,  психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося,  и  может
использоваться  исключительно  в  целях  оптимизации  личностного  развития  обучающихся.
Результаты  фиксируются  в  процентах  по  классу  (параллели)  в  целом  на  основании  не
подписанных учениками диагностических работ.

В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  общего  образования
представлены требования к личностным результатам обучения учащихся. Следует отметить, что
нет необходимости в полном описании личности по нескольким причинам:

 стремление к всестороннему исследованию личности расширяет до невероятных
размеров  объем  применяемых  методик  и  увеличивает  время  для  обследования;
классному  руководителю  и  психологу  некогда  будет  заниматься  практической
работой; 

 для  получения  информации  о  процессе  развития  личности  достаточно  иметь
представление о состоянии ключевых ядерных личностных характеристиках, без
которых личность, как самостоятельный субъект собственной жизни не состоится.

Цель мониторинга -  выяснить,  насколько организованный в школе процесс воспитания
способствует позитивным изменениям в личности ребенка. Выяснить, в первую очередь, для того,
чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации процесса воспитания, чтобы
анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.

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

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

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией
образовательной  организации  в  ходе  внутреннего  мониторинга.  Содержание  и  периодичность
оценочных  процедур  устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий
строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для
предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.).

Система оценки метапредметных результатов. 
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны

отражать:
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях; 

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; 

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее  –  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно,  логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Средства  контроля  метапредметных  результатов -  специальные  диагностические
работы: 

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД;
 педагогическое  наблюдение  отдельных,  прежде  всего  коммуникативных  УУД;

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное
оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей,
письменной фиксации фактов; 
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 самооценка  ученика  и  внешняя  оценка  педагогом  отдельных  материалов
«Портфеля достижений», вопросы для самоанализа; 

 работы учащихся; 
 результаты анкетирования, тестирования. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные
материалы,  ИКТ-компетентности  -  практическая  работа  с  использованием  компьютера;
сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.

Оценивание итогового индивидуального проекта.
Основной  процедурой  итоговой  оценки достижения  метапредметных  результатов

является защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный проект представляет собой
особую  форму  организации  деятельности  обучающихся  (учебное  исследование  или  учебный
проект), выполняется учащимися в течение10 – 11-го классов, и должен быть представлен в виде
завершенного учебного исследования или разработанного проекта.

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

Цель  индивидуального  итогового  проекта -  продемонстрировать  свои  достижения  в
самостоятельном  освоении  содержания  и  методов  избранных  областей  знаний  и/или  видов
деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять  целесообразную и  результативную
деятельность (учебно-познавательную, социальную, художественно-творческую, иную).

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

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

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  деятельности  специально  организованной
комиссии Школы или на школьной конференции.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта,  презентации  обучающегося  и  фиксируются  в  оценочном  листе,
который включается в соответствующий раздел портфолио учащегося.

Результатом (продуктом)  проектной  деятельности может  быть  любая  из  следующих
работ:

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты
о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

 художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и

мультимедийные продукты.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,

его  невыполнение  равноценно  получению неудовлетворительной  оценки  по  любому учебному
предмету.  Оценивание  индивидуального  проекта  проводится  в  соответствии  Положением  об
индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО.

Защита  индивидуального  проекта  осуществляется  в  рамках  школьной  научно-
практической  конференции,  которая  проводится  в  соответствии  с  Положением  о  научно-
практической  конференции  и  Положением  об  индивидуальном  проекте  обучающихся  10-11
классов в соответствии с ФГОС СОО.

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

оценки  всей  совокупности  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,
отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев:
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 способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  или  обоснование,
реализацию, апробацию принятого решения,  обоснование и создание модели,  прогноза,
макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий;

 сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в  умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;

 сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор  конструктивных
стратегий в трудных ситуациях;

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на
вопросы.
1.1. Основные  требования  к  инструментарию  оценки  сформированности

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
 оценке должна подвергаться не  только защита реализованного проекта,  но и динамика

изменений,  внесенных  в  проект  от  момента  замысла  (процедуры защиты  проектной
идеи)  до  воплощения;  при  этом  должны  учитываться  целесообразность,  уместность,
полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

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

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

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

 результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате,  принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.
Выполненная  работа  рецензируется  высококвалифицированными  специалистами.  В

рецензии  оцениваются  и  освещаются  основные  позиции  с  учетом  оценки  критериев
содержательной части проекта в баллах.
1. 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 ограниченного числа
однотипных источников

1

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников
2

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3

Критерий 1.2. Постановка проблемы
Балл

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный
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 её значимость для ученика обозначены фрагментарно  на уровне
утверждений

1
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Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне утверждений,
приведены основания

2

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема имеет
актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, 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  работы,  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  возможности  творческого
подхода

1

Работа  самостоятельная,  демонстрирующая  серьезную  заинтересованность  автора,
предпринята  попытка  представить  личный  взгляд  на  тему  проекта,  применены  элементы
творчества

2

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к
идее проекта

3

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 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 продукта.

2

Продукт  полезен.  Указан  круг  лиц,  которыми  он  будет  востребован.  Сформулированы
рекомендации  по  использованию  полученного  продукта,  спланированы  действия  по  его
продвижению

3

2. Сформированность предметных знаний и способов действий
Критерий  2.1. Соответствие  выбранных  способов  работы  цели  и  содержанию
проекта

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  являются
недостаточными

2

Способы  работы  достаточны  и  использованы  уместно  и  эффективно,  цели  проекта
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 программы 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  (эстетика,
удобство использования, соответствие заявленным целям)

1
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Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2
Продукт  полностью  соответствует  требованиям  качества  (эстетичен,  удобен  в  использовании,
соответствует заявленным целям)

3

         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  ожидаемого  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, складывавшихся в ходе
работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы

3

4. Сформированность коммуникативных действий

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность
Балл

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура
речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления

1

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура
речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют

2

Содержание  всех  элементов  выступления  дают  представление  о  проекте;  наблюдается
правильность  речи;  точность  письменной  речи;  четкость  речи,  лаконизм,  немотивированные
отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют

3

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл
Работает  в  группе  сверстников,  оказывает  взаимопомощь,  задает  вопросы,  необходимые  для
организации собственной деятельности

1

Работает  в  группе  сверстников,  оказывает  взаимопомощь,  выстраивает  продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя.

2

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно определяет
цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными ситуациями внутри группы

3

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта
учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности:

 3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы во всех
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ее составных частях);
  2 балла - базовый уровень (имеют место);
 1 баллов - низкий уровень (отсутствуют).

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта.

Критерии оценки защиты проекта:

№п
/п

Критерий Оценка (в баллах)

1. Качество
доклада

1 - доклад зачитывается
2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы
3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена
4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом
5 - доклад производит очень хорошее впечатление

2. Качество
ответов   на

вопросы

1 -  нет  четкости  ответов  на  большинство  вопросов.  Ответы на  поставленные
вопросы  однословные,  неуверенные.  Автор  не  может  защищать  свою  точку
зрения
2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на поставленные
вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения
3  -  ответы  на  все  вопросы  убедительно,  аргументировано. Автор  проявляет
хорошее  владение  материалом,  уверенно  отвечает  на  поставленные  вопросы,
доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения

3. Использование
демон-

страционного
материала

1  -  представленный  демонстрационный  материал  не  используется  в  докладе.
Средства наглядности,  в т.ч.  ТСО используются фрагментарно, не выдержаны
основные требования к дизайну презентации.
2  -  представленный  демонстрационный  материал  используется  в  докладе.
Средства  наглядности,  в  т.ч.  ТСО  используются,  выдержаны  основные  требования  к
дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между
презентацией и текстом доклада.
3  -  представленный  демонстрационный  материал  используется  в  докладе,
информативен, автор свободно в нем ориентируется. Средства наглядности, в т.ч.
ТСО используются,  выдержаны основные  требования  к  дизайну  презентации,  подача
материала логична, презентация и текст доклада полностью согласованы.

4. Оформление
демонст-

рационного
материала

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал.
2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные претензии.
3 - к демонстрационному материалу нет претензий.

5. Соблюдение
регламента
защиты (не

более 5-7 мин.)
и степень

воздействия на
аудиторию

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать
аудиторию.
2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента.
3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент.

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 17 баллов.
Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов.
Перевод в отметку:
50 – 59 баллов - отлично
40 – 49 баллов  – хорошо
30  – 39 баллов  –  удовлетворительно
29 баллов и менее – неудовлетворительно.
В  заключительно  части  делается  вывод  о  том,  достиг  ли  проект  поставленных  целей.

Отметка  за  выполнение  проекта  выставляется  в  графу  «Проектная  деятельность»  в
классном журнале и личном деле. 
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Кроме того, комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков проектной
деятельности.

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный

Самосто-
ятельное
приобре-

тение знаний
и решение
проблем

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности  самостоятельно  с
опорой  на  помощь  руководителя
ставить проблему и находить пути
её  решения;  продемонстрирована
способность  приобретать  новые
знания  и/или  осваивать  новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности  самостоятельно  ставить
проблему  и  находить  пути  её  решения;
продемонстрировано  свободное  владение
логическими  операциями,  навыками
критического  мышления,  умение
самостоятельно  мыслить;
продемонстрирована  способность  на  этой
основе  приобретать  новые  знания  и/или
осваивать новые способы действий, достигать
более глубокого понимания проблемы

Знание
предмета

Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы.
В работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют

грубые ошибки

Продемонстрировано свободное владение
предметом проектной деятельности. Ошибки

отсутствуют

Регуля-
тивные

действия

Продемонстрированы  навыки
определения темы и планирования
работы.

Работа  доведена  до  конца  и
представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись под
контролем  и  при  поддержке
руководителя.  При  этом
проявляются  отдельные  элементы
самооценки  и  самоконтроля
обучающегося

Работа  тщательно  спланирована  и
последовательно  реализована,  своевременно
пройдены  все  необходимые  этапы
обсуждения и представления.
Контроль  и  коррекция  осуществлялись
самостоятельно

Комму-
никация

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

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

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  ведѐтся  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущей

(текущий  и  тематический  контроль)  и  промежуточной  аттестации,  а  также  администрацией
Школы в ходе внутришкольного мониторинга.

Оценка  достижения  предметных  результатов  регламентируется  Положением  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся,  которое  утверждается  педагогическим  советом  образовательной  организации  и
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).

Система оценки предметных результатов 
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся

планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Формирование  этих  результатов
обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
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В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые
предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В  учебном  процессе  для  выявления  причин  затруднения  в  освоении  предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных
результатов - входные, промежуточные и итоговые проверочные работы. Для оценки достижений
учащихся устанавливаются следующие уровни:

Базовый  уровень  достижений -  уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на  следующей  ступени
образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению  базового  уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,  а  также о кругозоре,
широте  (или  избирательности)  интересов.  Выделяются  следующие  два  уровня,
превышающие  базовый:  повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,
оценка  «хорошо» (отметка  «4»),  высокий уровень  достижения планируемых результатов,
оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых результатов,  уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области. 

Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено даже и
половины  планируемых  результатов  (правильно  выполнено  менее  50%  заданий  базового
уровня),  которые осваивает  большинство  обучающихся,  имеются  значительные пробелы в
знаниях и дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных
фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. Данная
группа  учащихся  требует  специальной  диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов  в
системе  знаний  и  оказании  целенаправленной  помощи  в  достижении  базового  уровня.
Недостижение базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или отметкой
«2»).

Описанный  выше  подход  целесообразно  применять  в  ходе  различных  процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Система оценки достижения предметных и
метапредметных результатов включает промежуточную аттестацию учащихся в рамках урочной
системы в ходе тематического контроля, промежуточную аттестацию по итогам полугодия, года,
итоговую  аттестацию  за  год.  Критерии  и  нормы  оценочной  деятельности  при  использовании
различных форм текущего контроля представлены в Положении о промежуточной аттестации.

Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на

уровне  среднего  общего  образования.  Стартовая  диагностика  освоения  метапредметных
результатов проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и
выступает  как  основа  (точка  отсчета)  для  оценки  динамики  образовательных  достижений.
Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными
учебными  действиями:  универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных  предметов
познавательными  средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знако-
символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая  диагностика  готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов)
проводится  учителем  в  начале  изучения  предметного  курса  (раздела).  Результаты  стартовой
диагностики являются  основанием для  корректировки учебных программ и  индивидуализации
учебной  деятельности  (в  том  числе  в  рамках  выбора  уровня  изучения  предметов)  с  учетом
выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.

Текущий контроль
Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  –  это  систематическая  проверка

образовательных  (учебных)  результатов  учащихся,  которая  проводится  педагогическими
работниками на уроках (учебных занятиях) в соответствии с образовательной программой в целях:

39



 определения степени освоения образовательной программы;
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям

федерального государственного образовательного стандарта.
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:

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

информационно-коммуникационных технологий
 домашние работы

Периодичность  и  формы  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  определяются
учителем в соответствии с  учебной программой предмета,  содержанием учебного материала и
используемых образовательных технологий.

Текущий контроль осуществляется по балльной шкале оценивания (минимальный балл – 2,
максимальный  -  5)  по  учебным  предметам  обязательной  части  учебного  плана  и  по
дополнительным  учебным  предметам  из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений. Данные виды работ оцениваются по балльной шкале (от 2 до 5)  в соответствии с
критериями  оценивания,  зафиксированными  в  Положении  о  формах,  периодичности,  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

В  случае  неудовлетворительных  результатов  текущего  контроля  успеваемости
обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные пути
ликвидации  неудовлетворительных  результатов:  дополнительная  работа  с  обучающимся,
индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, иная корректировка
образовательной деятельности в отношении обучающегося.

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах.
Успеваемость  обучающихся,  занимающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,

подлежит  текущему  контролю  с  учетом  особенностей  освоения  образовательной  программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.

Текущий  контроль  учащихся,  временно  находящихся  в  санаторных,  медицинских
организациях  (иных  организациях,  не  имеющих  лицензию  на  право  осуществления
образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях,  и полученные результаты
учитываются при выставлении полугодовых отметок.

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий
по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.

Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения
дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся.

Процедура  оценивания  достижения  предметных  результатов  планируется  учителем-
предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном акте лицея.

Текущий контроль по учебным, элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не
предусмотрен.

Ответственность  за  объективность  оценки  знаний  учащихся  возлагается  на  учителя.
Учителя,  проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные
работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный журнал.

Материалы  для  организации  промежуточного  контроля  освоения  учащимися
образовательной  программы  среднего  общего  образования  включаются  в  рабочие  программы
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
промежуточной аттестации обучающихся.
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Промежуточная аттестация
Промежуточная  аттестация  учащихся  –  процедура,  проводимая  с  целью  определения

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной
ее  части,  учебного  предмета,  курса  образовательной  программы  и  является  основанием  для
решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс.

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

Промежуточная аттестация проводится с целью:
 объективного  установления  фактического  уровня  освоения  образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
 соотнесения  достигнутого  уровня  с  требованиями  государственных

образовательных стандартов;
 оценки  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющей  выявить  пробелы  в

освоении  им  образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
Периодичность и формы промежуточной аттестации
Периодичность  и  формы  промежуточной  аттестации:  учебное  полугодие  (полугодовая

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).
Полугодовая  аттестация –  оценка  качества  усвоения  обучающимся  всего  объема

содержания,  какой-либо части (частей),  темы (тем)  конкретного учебного предмета  по итогам
учебного периода (полугодия).

Годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимся всего объема содержания
учебного предмета за учебный год.

Полугодовая  промежуточная  аттестация  по  учебным  предметам  проводится  на  основе
результатов  текущего  контроля  и  представляет  собой  среднее  арифметическое  результатов
текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления.

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  полугодовых
промежуточных аттестаций, и представляет собой:

 результат  полугодовой  аттестации  в  случае,  если  учебный  предмет,  курс  осваивался
обучающимся в срок одного полугодия;

 среднее  арифметическое  результатов  полугодовых  аттестаций  в  случае,  если  учебный
предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. Округление результата проводится
по правилам математического округления.
Формы промежуточной аттестации учебных, элективных курсов: зачет/незачет.
Промежуточная  аттестация  по  учебным,  элективным курсам осуществляется  по  итогам

полугодия и года на основе выполненной учащимися итоговой работы или совокупности работ
(схемы, макеты, отчеты об исследованиях,  эссе,  проекты и т.д.)  «зачет» ставится,  если ученик
выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному курсу в полном объеме.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой
(календарный учебный график).

Учащиеся  10-х  классов,  освоившие  в  полном  объеме  содержание  образовательной
программы  среднего  общего  образования  текущего  учебного  года  (годовые  отметки  по  всем
предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), переводятся в следующий класс.

Годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  в  личное  дело
обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета школы основанием
для  перевода  обучающегося  в  следующий  класс,  для  допуска  к  государственной  итоговой
аттестации (11 класс).

Промежуточную аттестацию в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города
Новоалтайска  Алтайского  края»  могут  проходить  по  заявлению  родителей  (законных
представителей)  обучающиеся,  осваивающие  основные  образовательные  программы  в  форме
семейного образования или самообразования.

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  (годовое  оценивание)  по
одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины признаются
академической задолженностью.
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Учащиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  уважительным  причинам  или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

Уважительными причинами признаются:
 болезнь  учащегося,  подтвержденная  соответствующей  медицинской  справкой

медицинской организации;
 трагические обстоятельства семейного характера;
 обстоятельства  непреодолимой  силы,  определяемые  в  соответствии  с  Гражданским

кодексом РФ.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся,  имеющие академическую задолженность,  вправе пройти промежуточную

(годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в
форме, определяемые Педагогическим советом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося и
время каникул.

Для  проведения  промежуточной  аттестации  второй  раз  в  школе  приказом  директора
создается комиссия.

Школа,  родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны
создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
своевременности ее ликвидации.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности
с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии, либо на обучение
по индивидуальному учебному плану.

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки,
выставляется  годовая  отметка,  в  соответствии  с  решением  Педагогического  совета  они
переводятся в следующий класс.

Промежуточная  аттестация  учащихся  в  рамках  внеурочной  деятельности  не
предусмотрена.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита  итогового  индивидуального  проекта.  Защита  проекта  осуществляется  в  процессе
деятельности специально организованной комиссии или на школьной конференции.

Результаты,  полученные  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной основой для
составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте Школы
в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-
Ф3 «О персональных данных».

Государственная итоговая аттестация
Освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы  завершается

государственной итоговой аттестацией выпускников
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным

предметам  «Русский  язык»  и  «Математика»,  а  также  по  следующим  учебным  предметам:
«Литература»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «География»,  «История»,  «Обществознание»,
«Иностранный  язык»  (английский  язык),  «Информатика»,  которые  обучающиеся  сдают  на
добровольной основе по своему выбору.

Обучающийся  самостоятельно  выбирает  уровень  (базовый  или  профильный),  в
соответствии с  которым будет  проводиться  государственная  итоговая  аттестация  по  учебному
предмету «Математика».

Допускается  прохождение  обучающимися  государственной  итоговой  аттестации  по
завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  единого  государственного
экзамена  (далее  -  ЕГЭ)  с  использованием  контрольных  измерительных  материалов,
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, а также в иных формах,
которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
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образовательным  программам  среднего  общего  образования  или  для  обучающихся  детей-
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.

К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие
академической  задолженности,  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не
ниже  удовлетворительных),  а  также  имеющие  результат  «зачет»  за  итоговое  сочинение
(изложение).

Итоговая отметка
В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в соответствии с

правилами  математического  округления,  которые  определяются  как  среднее  арифметическое
полугодовых,  годовых  оценок  за  10  –  11  класс.  Если  выпускник  11  класса  не  преодолел
минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и математике (включая
алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается справка.

Портфолио  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных
достижений служит Портфолио учащегося.

Портфолио достижений— это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения;
 развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)

деятельности учащихся;
 формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность.
Ведение Портфолио регламентируется Положением о портфолио учащегося Школы.
Структура  Портфолио  является  механизмом  упорядочивания  информации  об

индивидуальных образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в процессе
заполнения учащимися Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой  активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,
демонстрируемых данным учащимся.

В  портфолио  включаются  как  работы  учащегося  (в  том  числе  –  фотографии,
видеоматериалы  и  т.п.),  так  и  отзывы  на  эти  работы  (например,  наградные  листы,  дипломы,
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на  уровне  среднего общего образования и  могут
отражаться в характеристике.

1.3.3.  Оценочные  процедуры  в  рамках  внутренней  системы  оценки  качества
образования (ВСОКО)

Цель – результативность образовательного процесса и эффективность управления им.
Основные  задачи:  непрерывное  отслеживание  состояния  образовательного  процесса,

качества преподавания.
Мониторинг учебной деятельности осуществляется через реализацию внешнего контроля

учебной  деятельности  учащихся,  включающего  систему  промежуточной  (диагностические
работы) и итоговой аттестации обучающихся (ЕГЭ).

Итоговая  аттестация  выпускников  проводится  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об
образовании  в  РФ»,  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
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образовательным  программам  среднего  общего  образования,  утвержденным  Министерством
просвещения РФ.

Внутришкольный  мониторинг  качества  образования  осуществляется  в  соответствии  с
Положением о внутренней системе оценки качества образования.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем и
фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся в бумажном
или электронном варианте.

Портфель достижений
Из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений учащегося

следующие элементы:
- результаты учебной деятельности по основным учебным предметам (русскому языку и

математике)
-  результаты учебной деятельности по учебным предметам, изучаемым на углубленном

уровне
- результаты учебной деятельности по учебным курсам, элективным курсам
- результаты стартовых и диагностических контрольных работ
-  достижения  по  учебным  предметам  (результаты  олимпиад,  конкурсов,  НПК),

необходимых для профильного и профессионального самоопределения обучающихся.
Это  позволяет  стимулировать  и  поддерживать  учебную  мотивацию  обучающихся,

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения,
развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)  деятельности,
способствовать  становлению  избирательности  познавательных  интересов,  повышать  статус
учащегося,  возможность  использования  учащимися  портфеля  достижений  при  выборе
направления профильного и профессионального образования.

Портфель  достижений  учащихся  представляет  собой  специально  организованную
подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в
интересующих его областях.

В  состав  портфеля  достижений  включаются  результаты,  достигнутые  обучающимся  не
только  в  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:  творческой,  социальной,
коммуникативной, физкультурно-спортивной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за ее пределами (через участие в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, научно-практических конференциях, выставках, концертах, соревнованиях и др).

Портфель достижений учащегося используется при формировании профильных классов.
Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с классным

руководителем  и  при  участии  семьи.  Включение  каких-либо  материалов  без  согласия
обучающегося не допускается.

Направления ВСОКО
 Оценка качества образовательных программ;
 Оценка качества условий реализации образовательных программ;
 Оценка качества образовательных результатов обучающихся;
 Оценка удовлетворенности качеством образования

Оценочные  мероприятия  и  процедуры  в  рамках  ВСОКО  проводятся  в  течение  всего
учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки Отчета о самообследовании Школы и
подготовки анализа работы лицея за учебный год.

Основные мероприятия ВСОКО:
 оценка  соответствия  реализуемых  в  Школе  образовательных  программ  федеральным

требованиям;
 контроль реализации рабочих программ;
 оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;
 контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг развития условий реализации

ООП;
 мониторинг и оценка уровня сформированности и развития личностных, метапредметных

и предметных образовательных результатов учащихся;
 контроль реализации программы воспитания;
 контроль реализации программы коррекционной работы;
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 оценка  удовлетворенности  участников  образовательных  отношений  качеством
образования;

 систематизация  и  обработка  оценочной  информации,  подготовка  аналитических
документов по итогам ВСОКО;

 подготовка  текста  Отчета  о  самообследовании,  в  том  числе  для  размещения  на
официальном сайте Школы.
Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, состав, сроки

контрольно-оценочных  мероприятий  определяются  ежегодным  приказом  директора  Школы  об
организации  и  проведении  контрольно-оценочной  деятельности  и  подготовке  Отчета  о
самообследовании.

Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в годовой
план работы Школы.

Функционирование ВСОКО в Школе обеспечивают все педагогические и иные работники
лицея,  осуществляющие  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с  должностными
обязанностями, в т. ч. педагогические работники, работающие по совместительству.

Организационная структура, занимающаяся ВСОКО, экспертизой качества образования и
интерпретацией полученных результатов, включает:

 администрацию  Школы  (директор,  заместители  директора,  руководители
структурных подразделений);

 Педагогический совет;
 методические  объединения  педагогов  (предметные  кафедры)  и  классных

руководителей
 педагогические работники
 Управляющий совет

Оценка качества образовательных программ
Оценке подлежит ООП СОО, разработанная согласно требованиям ФГОС СОО.

Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по критериям:

№п/п Критерии оценки Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая  численность  обучающихся,  осваивающих
основную образовательную программу

человек

1.2 Общая  численность  обучающихся,  осваивающих
основную образовательную программу
начального общего образования человек
основного общего образования человек
среднего общего образования человек

1.3 Формы получения образования в ОО
очная имеется/ не имеется

 количество человек
очно-заочная имеется/ не имеется

количество человек
заочная имеется/ не имеется

количество человек
1.4 Реализация ООП по уровням общего образования:

сетевая форма имеется/ не имеется
количество человек

с  применением  дистанционных  образовательных
технологий

имеется/ не имеется
количество человек

с применением электронного обучения имеется/ не имеется
количество человек

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС
2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана соответствует/не соответствует
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требованиям ФГОС
2.2 Наличие  индивидуальных  учебных  планов  для

учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной и заочной
формах

имеется/ не имеется

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном
плане  образовательных  потребностей  и  запросов
обучающихся  и  (или)  их  родителей  (законных
представителей) при формировании компонента ОО

имеется/ не имеется

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов
по всем предметам, курсам учебного плана

имеется/ не имеется

2.5 Соответствие  содержания  рабочих  программ  учебных
предметов,  курсов  по  всем  предметам,  курсам
требованиям ФГОС

соответствует/не соответствует

2.6 Наличие программ воспитательной направленности имеется/ не имеется
2.7 Наличие  плана-графика  внеурочной  деятельности  в

рамках ООП
имеется/ не имеется

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации по
направлениям  внеурочной  деятельности,  соответствие
содержания заявленному направлению

имеется/ не имеется

2.9 Реализация в полном объеме содержания программного
материала по направлениям внеурочной деятельности

да/нет

2.10 Наличие  плана  работы  с  учащимися  с  низкой
мотивацией к обучению

имеется/ не имеется

2.11 Наличие учебных планов для профильного обучения имеется/ не имеется
2.12 Наличие плана работы с одаренными обучающимися имеется/ не имеется

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС
3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС соответствует/не соответствует
3.2 Наличие  материалов,  подтверждающих  реализацию  в

ООП  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений

имеется/ не имеется

3.3 Соответствие  объема  части  ООП,  формируемой
участниками образовательных отношений, требованиям
ФГОС

соответствует/не соответствует

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики
и традиций образовательной организации, социального
запроса

имеется/ не имеется

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС
по  составу  предметных  областей  и  наименованиям
учебных предметов

соответствует/не соответствует

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС
по объему часов

соответствует/не соответствует

3.7 Соответствие  учебного  плана  ООП  требованиям
СанПиН

соответствует/не соответствует

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов
по  всем  предметам  учебного  плана,  их  соответствие
требованиям ФГОС

имеется/ не имеется

3.9 Наличие  рабочих  программ  курсов  части  учебного
плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений

имеется/ не имеется

3.10 Наличие и количество индивидуальных учебных планов
для обучающихся:
по очно-заочной, заочной форме количество единиц/не имеется
с ОВЗ на основаниях инклюзии
10-11 классов, реализующих индивидуальные проекты в
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рамках профориентации
Профильных  классов  на  уровне  среднего  общего
образования

3.11 Наличие плана внеурочной деятельности имеется/ не имеется
3.12 Соответствие  плана  внеурочной  деятельности

требованиям  ФГОС  по  составу  и  наименованию
направлений внеурочной деятельности

соответствует/не соответствует

3.13 Соответствие  плана  внеурочной  деятельности
требованиям ФГОС по объему часов

соответствует/не соответствует

3.14 Соответствие  мероприятий  плана  внеурочной
деятельности  планируемым  результатам  ООП,  в  том
числе  программе  формирования  и  развития  УУД  и
программе воспитания

соответствует/не соответствует

3.15 Наличие  рабочих  программ  курсов  внеурочной
деятельности  для  курсов  внеурочной  деятельности,
внесенных в план внеурочной деятельности

имеется/ не имеется

3.16 Соответствие  рабочих  программ  курсов  внеурочной
деятельности требованиям ФГОС

соответствует/не соответствует

3.17 Наличие программы формирования и развития УУД имеется/ не имеется
3.18 Соответствие  программы  формирования  и  развития

УУД требованиям ФГОС
соответствует/не соответствует

3.19 Наличие программы воспитания имеется/ не имеется
3.20 Соответствие  программы  воспитания  требованиям

ФГОС
соответствует/не соответствует

Структура отчета о самообследовании

Название Содержание
Организационно-правовое  обеспечение
образовательной деятельности.

- общие сведения об организации
-  полное  наименование  и  контактная
информация ОО в соответствии со сведениями в
ее Уставе
-  наличие  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности с указанием всех
видов реализуемых образовательных программ
- другие правоустанавливающие документы
- взаимодействие с организациями-партнерами,
органами исполнительной власти

Структура и система управления -  структура  управления,  включая  органы
коллегиального  и  государственно-
общественного управления.

Содержание и качество подготовки обучающихся - виды реализуемых ООП
- численность обучающихся, осваивающих ООП
по уровням общего образования:
      начального общего образования
      основного общего образования
      среднего общего образования
-  количество индивидуальных учебных планов
по разным категориям обучающихся
-  раправленности  дополнительных
общеразвивающих программ
-  количество  обучающихся  в  объединениях
дополнительного  образования  по  каждой
направленности
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-  успеваемость  (отсутствие  или  наличие
неудовлетворительных  оценок  в  процентах)  и
качество знаний (количество оценок «хорошо» и
«отлично» в процентах, количество успевающих
только на указанные оценки в процентах)
-  количество  учащихся,  набравших  мах
количество баллов по предметам ОГЭ
-  количество  учащихся,  набравших  мin
количество баллов по предметам ОГЭ
-  количество  учащихся,  набравших  мах
количество баллов по предметам ЕГЭ
-  количество  учащихся,  набравших  мin
количество баллов по предметам ЕГЭ
-  количество  призеров  Всероссийской
олимпиады школьников
-  количество  учащихся,  преодолевших
установленный минимальный порог  по  итогам
краевых и всероссийских проверочных работ
-  другие  показатели  качества  подготовки
обучающихся

Организация учебного процесса - количество классов-комплектов
- режим образовательной деятельности
- продолжительность учебного года и каникул
-  количество  обучающихся,  получающих
образование
       в очно-заочной форме
       заочной форме
-  соответствие  режима  учебной  деятельности
санитарно-гигиеническим требованиям

Востребованность выпускников - поступление в вузы выпускников профильных
классов в соответствии с профилем
- процент поступления в вузы, ссузы от общего
количества выпускников
-  процент  выпускников,  трудоустроенных  без
продолжения получения образования

Кадровое обеспечение - доля педагогов с высшим образованием
- категорийность педагогических работников
-  группы педагогических работников по стажу
работы
- возрастной состав педагогических работников
-  сведения  о  повышении  квалификации
педагогических работников
- обеспеченность учителями
- обеспеченность педагогическими работниками
(педагогами-психологами,  социальным
педагогом,  учителями-логопедами,  педагогами
дополнительного образования и пр.)

Учебно-методическое обеспечение -  соответствие  используемых  учебников
федеральному перечню
-  общее  количество  учебных  и  учебно-
методических  пособий,  используемых  в
образовательном процессе
-  количество  экземпляров  учебной  и  учебно-
методической литературы в  расчете  на  одного
учащегося

48



Библиотечно-информационное обеспечение https://shkola19novoaltajsk-
r22.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-
osnasch

Материально-техническая база https://shkola19novoaltajsk-
r22.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-
osnasch

Внутренняя  система  оценки  качества
образования

Положение о ВСОКО, план ВСОКО

Показатели деятельности организации, 
подлежащей самообследованию

- аналитическая текстовая часть, содержащая
качественную  оценку  показателей,  включая
их  сравнение  с  показателями  предыдущего
года/нескольких лет
-  констатация точек роста  и  управленческих
решений , которые их обеспечили.
- объяснение причин отрицательной динамики
по отдельным показателям (при ее наличии).
-  общий  вывод  о  результатах
самообследования

Критерии оценки условий реализации образовательных программ

Составляющие
КО

Критерии оценки
КО

Показатели оценки КО Индикаторы Достигнутый
результат

Качество потенциала достижения цели
Качество
образовательных
программ

Качество  РП  по
предметам

Доля РП, соответствующих 
требованиям школьных 
Положений о рабочих 
программах

100%

Качество
материально-
технических
условий

Качество оснащения 
учебных кабинетов 
современными ТСО

Доля кабинетов, в которых 
имеется ПК и 
мультимедийный проектор

100%

Качество
оснащения учебного 
процесса 
лабораторным 
оборудованием

Доля учебных дисциплин, 
оснащенных лабораторным 
оборудованием

100%

Качество школьных 
помещений

Доля школьных помещений, в 
которых произведен ремонт

100%

Доля учебных аудиторий, 
соответствующих 
требованиям СанПиН

100%

                                                   Качество образовательного
процесса

Качество
мотивации
педагогов

Качество 
проектирования и 
проведения уроков

Доля учителей, реализующих 
на практике 
компетентностный подход

92%

Качество работы 
педагогов с 
одаренными детьми

Доля учителей, которые 
руководят 
исследовательскими 
проектами учащихся

32%

Доля учителей, 
осуществляющих подготовку 
учащихся к предметным 
олимпиадам

100%

Качество работы Доля учителей, не 100%
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педагогов с детьми 
«группы риска»

допускающих снижение 
качества образовательных 
результатов учащихся группы 
риска

Качество 
организации занятий
элективных курсов в 
предпрофильной 
подготовке 
учащихся

Доля учителей из числа 
задействованных в реализации
ППП, правильно понимающих
основную цель и задачи ППП 
и ПО

100%

Доля учителей, 
проектирующих и проводящих
занятия ЭК в соответствии с 
основными принципами 
Концепции профильного 
обучения

100%

Качество
контроля  и
оценивания
образовательног
о процесса

Качество контроля и 
оценивания проектов
уроков

Доля учителей, 
прописывающих проекты 
уроков через деятельность 
учеников и учителя

67%

Качество контроля и 
оценивания работы с
одаренными детьми

Доля учеников – членов 
школьного НОУ

25%

Доля учеников – участников 
школьных конкурсов

69%

Доля учеников – участников 
городских конкурсов

25%

Доля учеников – участников 
краевых и всероссийских 
конкурсов

25%

Доля учащихся – победителей 
предметных олимпиад на 
уровне города

30% (от
участников)

Доля учеников – победителей 
и призеров конкурсов 
исследовательских проектов

10%

Доля учеников из группы 
риска, показывающие 
стабильность или 
положительную динамику 
предметных, общепредметных
и ключевых компетенций

100%

Качество образовательных результатов
Качество
освоенных
предметных
знаний и умений

Качество знаний 
фактического 
материала по 
предмету

Доля учащихся, освоивших 
программу на уровне 
требований стандарта

100%

Результаты  оценки  ООП  прикладываются  к  протоколу  согласования  программы  с
Управляющим советом.

В случае внесения в ООП изменений и дополнений проводится оценка этих изменений и
дополнений  на  предмет  соответствия  требованиям  ФГОС  соответствующего  уровня  общего
образования.

Оценка  дополнительных  общеразвивающих  программ  проводится  только  на  этапе  их
внесения в реестр дополнительных общеразвивающих программ по параметрам:

-  соответствие  тематики  программы  запросу  потребителей/наличие  документов,
подтверждающих этот запрос;

-  соответствие  содержания  программы  заявленному  направлению  дополнительного
образования
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-  соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при их
наличии).

Оценка условий реализации образовательных программ
Структура  оценки  условий  реализации  образовательных  программ  разрабатывается  на

основе  требований ФГОС к  кадровым,  психолого-педагогическим,  материально-техническим и
информационно-методическим условиям.

Оценка  условий  реализации  образовательных  программ  предусматривает  проведение
контроля состояния данных условий. Предметом контроля выступают критерии развития условий.

Совокупность  критериев  оценки  и  их  распределение  по  группам  условий  реализации
образовательных  программ  соответствует  федеральным  требованиям  к  показателям
эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию.

Оценка условий реализации образовательных программ проводится:
- на этапе разработки ООП того или иного уровня (входная оценка)
- ежегодно в ходе подготовки отчета о самоообследовании лицея.
Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния

условий.  Предметом  контроля  выступает  совокупное  состояние  условий  образовательной
деятельности в Школе.

Результаты  ежегодной  оценки  совокупного  состояния  условий  образовательной
деятельности  лицея  включаются  в  отчет  о  самообследовании.  Для  отчета  о  самообследовании
используются  те  же  критерии,  которые  включены  в  структуру  оценки  условий  реализации
образовательных программ.

Оценка образовательных результатов обучающихся
Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС.
Оценка  достижения  предметных  результатов  освоения  ООП  в  соответствии  с  ФГОС

проводится в следующих формах:
- текущая успеваемость
- промежуточная аттестация
- итоговая аттестация
-  накопительная  оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся  (с

использованием технологии портфолио)
- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ

и других
- анализ результатов ГИА.
Сводная  информация  по  итогам  оценки  предметных  результатов  проводится  по

показателям.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  освоения  ООП  проводится  по

показателям.
Продвижение обучающегося в достижении метапредметных образовательных результатов

выступает предметом обязательного мониторинга.
Достижение  личностных  результатов  освоения  ООП,  в  том  числе  сформированность

личностных  УУД,  не  подлежит  итоговой  оценке,  а  диагностируется  в  ходе  мониторинга
личностного развития обучающихся по параметрам согласно приложению 6.

Все  образовательные  достижения  обучающегося  подлежат  учету.  Результаты
индивидуального учета фиксируются в сводной ведомости успеваемости

Оценивание  достижений обучающихся  по  учебным,  элективным курсам и  курсам
внеурочной деятельности

Оценивание достижений обучающихся по учебным, элективным курсам
Оценивание  результативности  обучения  и  достижений  обучающихся  по  учебным,

элективным  курсам  происходит  по  системе  «зачѐт»  /«незачет»  в  конце  каждого  полугодия  и
учебного года.

Учебный, элективный курс будет считаться зачтенным, если учащийся посетил не менее
2/3 занятий по этому курсу и по окончании предоставил зачетную работу. Зачетная работа может
быть  выполнена  в  форме  лабораторной,  практической,  презентационной  работы или  в  другой
форме.

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности
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Одним  из  таких  важных  аспектов  при  введении  ФГОС  является  оценка  результатов
внеурочной деятельности.

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на
трех уровнях:

-  o  представление  коллективного  результата  группы  обучающихся  в  рамках  одного
направления  (результаты  работы  кружка,  курса,  детского  объедения,  системы  мероприятий,
лагерной смены и т. п.);

- o индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;
-  o  качественная  и  количественная  оценка  эффективности  деятельности  ОУ  по

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов
обучающихся.

Особенностями  системы  оценки  достижения  результатов  внеурочной  деятельности
являются:

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках
среднего общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-  сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
- использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы внеурочной
деятельности;

-  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов  и  инструментария  их
представления;

-  использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  реализации
программы при интерпретации результатов педагогических измерений.

Представление  коллективного  результата  группы  обучающихся  в  рамках  одного
направления  происходит  на  общешкольном  празднике  (мероприятии)  в  форме  творческой
презентации, творческого отчѐта и пр.

Для  индивидуальной  оценки  результатов  внеурочной  деятельности каждого
обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая
динамику индивидуальных образовательных достижений.

  
Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения

информации,  отражающей результативность  внеурочной деятельности  в  соответствии с  ФГОС
ООО.

Объекты  мониторинга:  все  участники  образовательного  процесса  (обучающиеся,
родители, педагоги).

Предмет мониторинга:  состояние  управления  процессом  организации  внеурочной
деятельности.

Задачи мониторинга:
 получение  комплексной  информации  об  уровне  управления  процессом  организации

внеурочной деятельности в Школе;
 отбор  программ  внеурочной  деятельности  с  положительной  динамикой  результатов,

изучение и представление опыта работы их руководителей;
 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеурочной

деятельности;
 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;
 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга:
 использование  информационных  данных  и  системы  мониторинговых  показателей,

наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;
 осуществление  мониторинга  в  течение  более  или  менее  длительного  срока  с

определенными интервалами сбора информации;
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 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях.
Критериии мониторинговых исследований:

 личностный  рост  обучающихся  (рост  социальной  активности,  мотивации  к  активной
познавательной  и  социальной  деятельности;  коммуникативных,  исследовательских
компетентностей,  креативных и  организационных способностей,  рефлексивных умений;
повышение  уровня  воспитанности  –  усвоении  гражданских  и  нравственных  норм,
духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.);

 сформированность  детского  коллектива  в  рамках  секции,  кружка,  объединения
(благоприятный);

 психологический  микроклимат,  сплоченность  коллектива,  высокий  уровень  развития
коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.);

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

реализации программы:
 рост личностных достижений всех субъектов деятельности;
 удовлетворенность  участников  внеурочной  деятельности  уровнем  и  качеством

образовательных услуг;
 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;
 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках

учебной и внеурочной работы;
 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях системы

дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского уровней;
 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.

школьного /городского/всероссийского уровней;
  успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к общему

количеству школьников);
 расширение  спектра  образовательных  программ  внеурочной  деятельности,

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания;
 повышение  эффективности  применения  педагогами  продуктивных  технологий  в

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование
банка авторских образовательных программ, методических разработок;

 расширение социально-педагогического партнерства;
 общественная  экспертиза  внеурочной  деятельности  Школы  (публикации,  отзывы,

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.);
 расширение  использования  материально-технического  и  ресурсного  обеспечения

внеурочной деятельности Школы;
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.

Для  оценки  эффективности  деятельности  Школы  по  направлениям  внеурочной
деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты
учащихся  по  направлениям.  Для  представления  результатов  достижений  используются  также
такие  формы,  как  выставка  достижений  учащихся,  самооценка,педагогический  мониторинг,
практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.

Оценка деятельности педагогических работников
При  оценке  деятельности  педагога  в  ходе  внутренней  оценки  качества  образования

учитывается:
- качество знаний обучающихся
- уровень овладения учащимися УУД
- уровень развития творческих способностей учащихся
- качество проведения уроков и индивидуальная работа с учащимися
- качество проведения занятий внеурочной деятельности
- повышение квалификации и педагогического мастерства
- участие в методической работе
- участие в инновационной деятельности
- организация проектно-исследовательской деятельности
- уровень использования ИКТ в учебной и внеурочной деятельности
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- обобщение и распространение передового педагогического опыта
- прохождение процедуры аттестации
Результаты профессиональной деятельности  педагогических  работников  фиксируются  в

аналитических материалах администрации Школы, анализе работы Школы за учебный год, Отчете
о самообследовании, отчета предметных кафедр, методических объединений, оценочных листах
эффективности  и  качества  профессиональной  деятельности  педагогического  работника,
оценочных  листах  результативности  инновационной  деятельности  педагогического  работника,
аттестационном личном деле педагогического работника.

Внутрення система оценки качества образования (ВСОКО) и внутриучрежденческий
контроль (ВУК)

Мероприятия  внутриучрежденческого  контроля  (ВУК)  являются  неотъемлемой  частью
ВСОКО.

Под  ВУК  понимается  система  управления  качеством  образовательной  деятельности
посредством  планирования,  организации  и  проведения  контрольно-оценочных  мероприятий,
соответствующих направлениям ВСОКО.

Мероприятия  ВУК  и  обеспечивающие  их  контрольно-оценочные  процедуры  ВСОКО
включаются в годовой план работы лицеяШколы.

Данные  ВУК  используются  для  установления  обратной  связи  субъектов  управления
качеством образования в Школе.

Данные ВУК выступают предметом различных мониторингов.
Мониторинги в рамках ВСОКО
Мониторинг  обеспечивается  оценочно-диагностическим  инструментарием  и  имеет

заданную траекторию анализа показателей наблюдения.
Различают мониторинги:
- обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС
- мониторинг показателей отчета о самообследовании
- мониторинги, которые проводятся в соответствии с программой развития Школы
К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги:
- достижения обучающимися предметных образовательных результатов
- достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов
- личностного развития обучающихся
- выполнение условий реализации образовательных программ
- показатели отчета о самообследовании.
Общественное участие в оценке качества образования
Общественная  экспертиза  качества  образования  обеспечивает  соответствие  требований,

предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам общества и развитие
механизмов независимой экспертизы качества образования.

ВСОКО  обеспечивает  реализацию  прав  родительской  общественности  и
профессиональных  сообществ,  организаций  и  общественных  объединений  по  включению  в
процесс оценки качества образования в Школе в качестве экспертов и наблюдателей.

Придание  гласности  и  открытости  результатам  оценки  качества  образования
осуществляется  путем  предоставления  информации  участникам  образовательных  отношений
через  родительские  собрания,  доклад  директора,  Отчет  о  самообследовании,  посредством
публикаций, размещения информации на сайте Школы в сети Интернет с учетом выполнения ФЗ-
152 «О персональных данных».
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2. Содержательный раздел 
В данном разделе ООП СОО приводится основное содержание предметов/курсов по всем

обязательным  предметам  на  уровне  основного  общего  образования,  которое  отражено  в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.

Полное  изложение  программ  учебных  предметов,  в  соответствии  с  авторскими
программами,  предусмотренных к  изучению при получении основного общего образования на
класс,  приведено  в  рабочих  программах  (приложение  5).  Программы  курсов  внеурочной
деятельности (приложение 6)

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной  деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП СОО с учетом основных
направлений  программ,  включенных  в  структуру  ООП  СОО,  и  обеспечивают  достижение
планируемых результатов освоения ООП СОО.

Рабочие программы составлены на основе:
- ФОП по отдельным учебным предметам общего образования и авторских программ к линиям
учебников,  входящих в  федеральный перечень УМК,  рекомендованных Минобразования РФ к
использованию в образовательном процессе;

Рабочие программы учебных предметов,  курсов,  в  том числе внеурочной деятельности,
разрабатываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение

каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов

деятельности;
3) тематическое планирование.

2.1.Программа формировнания универсальных учебных действий у обучающихся.
2.1.1. Цели  и  задачи,  включающие  учебно-исследовательскую  и  проектную

деятельность  обучающихся  как  средство  совершенствования  их  универсальных  учебных
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований  ФГОС  СОО к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной
образовательной программы.

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

синтез,  факт,  закономерность,  феномен)  и  универсальных  учебных  действий
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);

 способность их использования в познавательной и социальной практике;
 самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и

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

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
 реализациютребований  ФГОС  СОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам

освоения основной образовательной программы;
 повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
для достижения практико-ориентированных результатов образования;
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 формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
 развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и

самоопределению;  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;

 формирование  умений  самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной
деятельности и  организации учебного сотрудничества  с  педагогами и  сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;

 решение  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся;

 повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий,
формирование  научного  типа  мышления,  компетентностей  в  предметных  областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;

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

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

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
 возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися

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

деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для

реализации  системно-деятельностного  подхода  таким  образом,  чтобы  приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности
за  пределами  образовательной  организации,  в  том  числе  в  профессиональных  и  социальных
пробах. 

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

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

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

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

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

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающихся.  УУД
представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и
жизненного самоопределения. 

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

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

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является
уровень  их  рефлексивности  (осознанности).  Именно  переход  на  качественно  новый  уровень
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для  удобства  анализа  универсальные  учебные  действия  условно  разделяют  на
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности
одновременно  присутствуют  все  названные  виды  универсальных  учебных  действий.  Они
проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс  индивидуального  присвоения  умения  учиться  сопровождается  усилением
осознанности  самого  процесса  учения,  что  позволяет  подросткам  обращаться  не  только  к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия
в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает
успешность  решения  предметных задач)  постепенно превращаются  в  объект  (в  то,  что  может
учеником  рассматриваться,  анализироваться,  формироваться  как  бы  непосредственно).  Этот
процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален,
взрослым не следует его форсировать. 

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  цикличностью  возрастного
развития  происходит  возврат  к  универсальным  учебным  действиям  как  средству,  но  уже  в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения
новых  задач  (учебных,  познавательных,  личностных).  На  этом  базируется  начальная
профессионализация:  в  процессе  профессиональных  проб  сформированные  универсальные
учебные  действия  позволяют  старшекласснику  понять  свои  дефициты  с  точки  зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим  принципиальным  отличием  старшего  школьного  возраста  от  подросткового
является  широкий  перенос  сформированных  универсальных  учебных  действий  на  внеучебные
ситуации.  Выращенные  на  базе  предметного  обучения  и  отрефлексированные,  универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в
различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего  образования,  предъявляется  требование  открытости:  обучающимся  целесообразно
предоставить  возможность  участвовать  в  различных  дистанционных  учебных  курсах  (и  это
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или
предпринимательские  пробы,  проверить  себя  в  гражданских  и  социальных  проектах,  принять
участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика  формирования  универсальных  учебных  действий  учитывает  возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся,
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся  профессиональное  самоопределение  обучающихся  (при  том  что  по-прежнему
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко,
как  у  подростков,  учебное  смыслообразование,  связанное  с  осознанием  связи  между
осуществляемой  деятельностью  и  жизненными  перспективами.  В  этом  возрасте  усиливается
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную
ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении
окончательного выбора целей. 
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Недостаточный  уровень  сформированности  регулятивных  универсальных  учебных
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на
успешности  обучающихся.  Переход  на  индивидуальные  образовательные  траектории,  сложное
планирование  и  проектирование  своего  будущего,  согласование  интересов  многих  субъектов,
оказывающихся  в  поле  действия  старшеклассников,  невозможны  без  базовых  управленческих
умений (целеполагания,  планирования,  руководства,  контроля,  коррекции).  На уровне среднего
общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления
ресурсами,  умения  выбирать  успешные  стратегии  в  трудных  ситуациях,  в  конечном  счете,
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие  регулятивных  действий  тесно  переплетается  с  развитием  коммуникативных
универсальных  учебных  действий.  Старшеклассники  при  нормальном  развитии  осознанно
используют  коллективно-распределенную  деятельность  для  решения  разноплановых  задач:
учебных,  познавательных,  исследовательских,  проектных,  профессиональных.  Развитые
коммуникативные  учебные  действия  позволяют  старшеклассникам  эффективно  разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее  тесно  связано  с  познавательной  рефлексией.  Старший  школьный  возраст
является  ключевым  для  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  и
формирования  собственной  образовательной  стратегии.  Центральным  новообразованием  для
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит
испытание  сформированных  компетенций,  обнаруживаются  дефициты  и  выстраивается
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего
образования  является  повышение  вариативности.  Старшеклассник  оказывается  в  сложной
ситуации  выбора  набора  предметов,  которые  изучаются  на  базовом  и  углубленном  уровнях,
выбора  профиля  и  подготовки  к  выбору  будущей  профессии.  Это  предъявляет  повышенные
требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых,
построить  системное  видение  самого  учебного  предмета  и  его  связей  с  другими  предметами
(сферами  деятельности);  во-вторых,  осознать  учебный  предмет  как  набор  средств  решения
широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания
образования  создаются  необходимые  условия  для  завершающего  этапа  формирования
универсальных учебных действий в школе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т.е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем  сознательного  и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом
значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а также
связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности.  Универсальные  учебные
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей учащегося.

Формирование  универсальных  учебных  действий в  образовательном  процессе
определяется тремя взаимодополняющими положениями:

 формирование  универсальных  учебных  действий  как  цель  образовательного  процесса
определяет его содержание и организацию;

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных
предметных дисциплин;

 универсальные  учебные  действия,  их  свойства  и  качества  определяют  эффективность
образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа
мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной
компетентности.
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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:
1. Личностные действия.
2. Регулятивные действия.
3. Познавательные универсальные действия.
4. Коммуникативные действия.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:
- знание моральных норм,
- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
- умение выделять нравственный аспект поведения.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
-  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
-  планирование  -  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом

конечного результата, составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия;
- оценку - осознание уровня и качества усвоения;
- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к

преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия:
-  общеучебные,  включающие  самостоятельное  выделение  и  формулирование

познавательной  цели;  поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов
информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;  структурирование
знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;  выбор наиболее  эффективных способов  решения  задачи в  зависимости от  конкретных
условий;  рефлексию способов и  условий действия,  контроль и  оценка  процесса  и  результатов
деятельности.

Логические универсальные действия, включающие:
-  коммуникативные  действия,  обеспечивающие  социальную  компетентность  анализ  с

целью  выделения  признаков  (существенных,  несущественных);  синтез  -составление  целого  из
частей;  сравнение  с  целью  выявления  черт  сходства  и  черт  различия,  соответствия  и
несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, классификации
объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных
связей;  построение  логической  цепи  рассуждений;  доказательство;  выдвижение  гипотез  и  их
обоснование;

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание
способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности;  умение слушать и вступать в диалог,  участвовать в
коллективном  обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками -определение цели,

функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов;
- разрешение конфликтов;
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- 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

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

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

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

 обеспечение  возможности  конвертировать  все  образовательные  достижения
обучающихся,  полученные  вне  рамок  образовательной  организации,  в  результаты  в
форматах,  принятых  в  данной  образовательной  организации  (оценки,  портфолио  и
т. п.);

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

 обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  образовательных  событий,  в
рамках  которых  решаются  задачи,  требующие  от  обучающихся  самостоятельного
выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

 обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  событий,  требующих  от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

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

умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и

формулировать соответствующие выводы. 
На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  познавательных  УУД

обеспечивается  созданием  условий  для  восстановления  полидисциплинарных  связей,
формирования  рефлексии  обучающегося  и  формирования  метапредметных  понятий  и
представлений.

Для  обеспечения  формирования  познавательных  УУД  на  уровне  среднего  общего
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся
на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
 методологические и философские семинары;
 образовательные экспедиции и экскурсии;
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки

и технологий;
 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
 выбор  тематики  исследований,  направленных  на  изучение  проблем местного

сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования —

открытость.  Это  предоставляет  дополнительные  возможности  для  организации  и  обеспечения
ситуаций,  в  которых  обучающийся  сможет  самостоятельно  ставить  цель  продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
 и с детьми иных возрастов;
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 представителями с обучающимися других образовательных организаций региона, как с
ровесниками,  так  местного  сообщества,  бизнес-структур,  культурной  и  научной
общественности  для  выполнения  учебно-исследовательских  работ  и  реализации
проектов;

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое  разнообразие  выстраиваемых  связей  позволяет  обучающимся  самостоятельно

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.

К  типичным  образовательным  событиям  и  форматам,  позволяющим  обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:

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

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем
будущем  обучающихся:  выбор  дальнейшей  образовательной  или  рабочей  траектории,
определение жизненных стратегий и т.п.;

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

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

в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций;
участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  самостоятельная  организация
благотворительных  акций;  создание  и  реализация  социальных  проектов  разного
масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной организации;

 получение  предметных  знаний  в  структурах,  альтернативных  образовательной
организации: в  заочных  и  дистанционных  школах  и  университетах;  участие  в
дистанционных  конкурсах  и  олимпиадах;  самостоятельное  освоение  отдельных
предметов и курсов; самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

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

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.
Для  формирования  регулятивных  учебных  действий  целесообразно  использовать

возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной  образовательной
траектории:

 самостоятельное  изучение  дополнительных  иностранных  языков  с  последующей
сертификацией;

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
 самостоятельное  определение  темы  проекта,  методов  и  способов  его  реализации,

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
 самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается
созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.
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Для  формирования  регулятивных  учебных  действий  целесообразно  использовать
возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной  образовательной
траектории. Например:

а)  самостоятельное  изучение  дополнительных  иностранных  языков  с  последующей
сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г)  самостоятельное  определение  темы  проекта,  методов  и  способов  его  реализации

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д)  самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися

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

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

Методика для изучения правосознания. Л.А.Ясюкова 
Опросник «Социально-психологической адаптированности» К. Роджерса и Р. Даймондом,

в адаптации Т. В. Снегиревой 
Опросник «Размышляя о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова 
Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся 
Методика «Изучение социализированности личности учащегося» М.И. Рожков
Методика «Оценка индивидуального проектной деятельности»
Методика «Оценка групповой работы»
Тест  «Уровень  сформированности  познавательных  и  регулятивных  метапредметных

умений в области решения проблем»
Диагностические  тесты  «Уровень  сформированностиметапредметных  умений  в  области

предметов естественно-научного/гуманитарного цикла».
Развитие  УУД  целесообразно  в  рамках  использования  возможностей  современной

информационной образовательной среды как:
 средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки

школьников,  организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

 инструмента  познания  за  счет  формирования  навыков  исследовательской
деятельности  путм  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации
совместных  учебных  и  исследовательских  работ  учеников  и  учителей,
возможностей  оперативной  и  самостоятельной  обработки  результатов
экспериментальной деятельности;

 средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения
необходимой информации из разнообразных источников;

 средства  развития  личности  за  счет  формирования  навыков  культуры общения;
эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной
деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также  в  рамках  надпредметных  программ  курсов  и  дисциплин  (факультативов,  кружков,
элективов), при выполнении индивидуального проекта.

Среди  технологий,  методов  и  примов  развития  УУД  в  средней  школе  особое  место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как:
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 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);

 ситуация-иллюстрация  —  прототип  реальной  ситуации,  которая  включается  в
качестве  факта  в  лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,
представленная  средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение  визуализировать
информацию для нахождения более простого способа е решения);

 ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить сво адекватное решение;

 ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по е решению).

Наряду с  учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие
типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные
 учебные действия:
 научить позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 волевые игры;
 групповые игры.

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

Регулятивные универсальные учебные действия:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решений
 на самоконтроль;
 на коррекцию.

Примерами такого рода заданий могут служить:
-  o  подготовка  спортивного  праздника  (концерта,  выставки  поделок  и  т.  п.)  для  младших
школьников;
-  o  подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты,  выставки и т.  д.);  ведение
дневников  самонаблюдений,  заполнение  листа  самооценки  выполнения  задания,  проекта,
дневников выполнения исследований;
- o ведение протоколов выполнения учебного задания;
- o выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,
подготовку  предварительного  наброска,  черновой  и  окончательной  версий,  обсуждение  и
презентацию.
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение
цели  развития  УУД в  средней  школе  не  является  уделом отдельных предметов,  а  становится
обязательным для  всех  без  исключения  учебных  курсов  как  в  урочной,  так  и  во  внеурочной
деятельности.  Регулятивные  учебные  действия  обеспечивают  возможность  управления
познавательной  и  учебной  деятельностью  посредством  постановки  целей,  планирования,
контроля,  коррекции своих действий,  оценки успешности усвоения.  Можно подобрать задания
следующего типа:

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

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

самостоятельно  двигаться  по  заданному  плану,  оценивать  и  корректировать  полученный
результат.

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

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

развитие интереса к математике, выработка навыков контроля и самоконтроля. Возраст: 16-17
лет.

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

нахождение объѐма призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян Геометрия 10-11 № 664. В правильной
треугольной призме через сторону нижнего основания и противолежащую ей вершину верхнего
основания проведено сечение, составляющие с основанием угол в 60°. Найти объѐм призмы, если
сторона основания равна a.

На уроке дается задание (самостоятельная работа)  найти объѐм цилиндра, вписанного
(описанного) в данную призму. [3, 5]

Однозначно предполагается, что домашнее задание будет выполнено, иначе на уроке не
удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен найти необходимые данные в домашней
работе и применить их для решения задачи.

Вырабатывается  навык  применения  известных  планиметрических  формул  для  решения
задач стереометрии (банк ГИА-11).

Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  возможности  сотрудничества:
умение  слышать,  слушать  и  понимать  партнера,  планировать  и  согласованно  выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь
договариваться,  вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг
другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.

Можно подобрать задания следующего типа:
 Составь задание партнеру
 Отзыв на работу товарища
 Групповая  работа  по  составлению кроссвордов  «Подготовь  рассказ  на  тему…»

«Объясни …»
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Задание  №  1:  Кроссворд  на  тему  «Тела  вращения».  Цель:  формирование
коммуникативных действий,  направленных на  структурирование  информации по  данной  теме,
умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности.

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

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

можно  предложить  учащимся  составить  кроссворды  на  эту  тему,  используя  понятия  и
определения  составляющих  элементов  (образующая,  радиус,  высота,  сечение  и  так  далее).
Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая составила кроссворд

Задание № 2: «Составь задание партнеру»
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение сотрудничать

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

поверхностей,  площади  сечения.  Сильные  учащиеся  составляют  задачи  по  данной  теме  и
предлагают решить их своим товарищам. Проверяется теоретический материал и вырабатываются
навыки решения задач по заданной теме, правильное применение формул. Такую работу хорошо
проводить в классах базового уровня подготовки.

Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования  необходимой  информации,  моделирование  изучаемого  содержания.  Можно
подобрать задания следующего типа:

 «Найти отличия»,
 «Поиск лишнего»,
 «Лабиринты»,
 «Цепочки»,
 Составления схем-опор,
 Работа с разными видами таблиц,
 Составления и распознавание диаграмм.

Задание № 1: «Диаграммы»
Цель:формирование личностных качеств, гражданской идентичности учащихся.
Возраст: 16-17 лет.
Учебная дисциплина: математика.
Форма выполнения задания: работа в парах.
Описание задания:  учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие данные в себя

включает,  отвечают  на  вопросы  учителя,  составляют  свои  вопросы  к  диаграмме,  выбирают
варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др. 

На  рисунке  точками  изображено  число  родившихся  мальчиков  и  девочек  за  каждый
календарный месяц 2013  года  в  городском роддоме.  По горизонтали указываются  месяцы,  по
вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности).  Для наглядности
точки соединены линиями.

Задание № 2: «Угадай фразу»
Цель:  развивать  умение  составлять  план  действий,  последовательно  выполнять

математические операции.
Возраст: 15-16 лет.
Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа.
Форма выполнения задания: индивидуальная работа
Описание задания:  Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся.

Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят по очереди. Результат
решения  соответствует  какой-либо  букве.  Буквы  лежат  на  отдельном  столе.  Ученик  находит
полученную букву, на обратной стороне которой написан еѐ порядковый номер в фразе. Фраза
записывается на доске. Учитель называет оценку каждому вышедшему к доске.

65



Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с
реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание,
исследование  и  принятие  жизненных  ценностей,  позволяют  сориентироваться  нравственных
нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира.

Можно предложить задания типа:
 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания, имеющие практическое применение;
 самооценка событий.

Задание № 1:«Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар)
Цель:  Защита  своих  мини-проектов  «Вычисления  процентов  в  жизненных ситуациях».

Учащиеся  слушают,  обсуждают,  оценивают,  выбирают  лучшую  работу  для  школьной
конференции.  Демонстрируют  умения  представлять  конкретное  содержание  и  сообщать  его  в
письменной  и  устной  форме,  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и
аргументации своей позиции.

Возраст: 16-17 лет.
Учебная дисциплина: математика (алгебра).
Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах)
Описание задания: в понедельник акции компании подорожали на некоторое количество

процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали
стоить  на  4  %  дешевле,  чем  при  открытии  торгов  в  понедельник.  На  сколько  процентов
подорожали акции компании в понедельник?

Задание № 2:«Решение текстовых задач».
Цель:  При  выполнении  данного  задания  ученикам  придется  вспомнить  знания,

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

Возраст: 16-17 лет.
Учебная дисциплина: математика (алгебра).
Форма выполнения задания: индивидуальная.
Описание задания:  Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста.

Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со
скоростью, меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью 90 км/ч,
в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого
автомобилиста, если известно, что она больше 54 км/ч. Ответ дайте в км/.

2.1.4. Описание  особенностей  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является
включение  обучающихся  школы  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,
имеющую следующие особенности:

-  Цели  и  задачи  участия  обучающихся  в  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что
такая  деятельность  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  старшеклассников  в
предметной  области  определённых  учебных  дисциплин  и  развитие  их  способностей,  но  и  на
создание продукта, имеющего значимость для других.

- Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы
обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  с  референтными  группами
одноклассников, учителями;

-  Организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к
тому или иному виду деятельности.
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Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением
учащимися  творческой,  исследовательской  задачи  с  заранее  неизвестным  решением  и
предполагающая  наличие  основных  этапов,  характерных  для  исследования  в  научной  сфере:
постановка  проблемы,  изучение  теории,  посвященной  данной  проблематике,  подбор  методик
исследования  и  практическое  овладение  ими,  сбор  собственного  материала,  его  анализ  и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

Под  проектной  понимается  совместная  учебно-познавательная,  творческая  или  игровая
деятельность  учащихся,  имеющая  общую цель,  согласованные  методы,  способы деятельности,
направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной
деятельности  является  наличие  представлений  оконечном продукте  деятельности  и  этапах  его
создания.

Программа  отражает  особенности  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов.

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

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

компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,  формулировку
задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных  поставленным  целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования;  оформление  результатов  работ  в  соответствии  с  замыслом проекта  или  целями
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;

-  компетенцию в  выбранной сфере  исследования,  творческую активность,  собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;

-  итогами  проектной  и  исследовательской  деятельности  следует  считать  непредметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в
столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой  и  исследовательской  и
проектной  работы,  которая  рассматривается  как  показатель  успешности  (неуспешности)
исследовательской деятельности.

Различия  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  обучающихся
представлены в таблице.

Специфические  черты  (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект  направлен  на  получение  конкретного
запланированного  результата–  продукта,
обладающего  определенными  свойствами,  и
который  необходим  для  конкретного
использования.

В ходе исследования организуется поиск в 
какой- то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат

Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление  о  будущем  проекте,
планирование  процесса  создания  продукта  и
реализации  этого  плана.  Результат  проекта
должен  быть  точно  соотнесен  со  всеми
характеристиками,  сформулированными  в  его
замысле.

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную проверку 
выдвинутых
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Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов
выполнения учебно-исследовательской и проектной работы

Этапы учебно-исследовательской /проектной
работы

Формируемые универсальные учебные 
умения

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

Познавательные УУД:
- умение строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей;
- умение ставить вопросы как компонент 
умения видеть проблему; умение 
формулировать проблему;
- умение выделять главное;
- умение давать определение понятиям, 
владение терминами.
Коммуникативные УУД:
- умение организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками,
- определять цели и функции участников 
группового проекта, способы 
взаимодействия; планировать общие способы 
работы;

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

- Умение выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного вариант 
решения проблемы, который проверяется в 
ходе проведения

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

Регулятивные УУД:
- постановка новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 
планирование пути достижения целей;
- умение самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале;
- умение самостоятельно контролировать своё
время и управлять им;
- умение адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу его реализации;
- умение прогнозировать будущие события и 
развитие процесса.

4.  Поиск  решения  проблемы,  проведение
учебногоисследования  (проектнойработы)  с
поэтапным  контролем  и  коррекцией
результатов.

действия с действиями одноклассников входе
решения  единой  проблемы;  умение
организовывать  и  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем и  сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников
группового  проекта,  способы
взаимодействия; планировать общие способы
работы;
- умение осуществлять контроль, коррекцию,
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оценку  действий  своих  и  партнёров,  уметь
убеждать;
-умение  работать  в  группе  –  устанавливать
рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации;  интегрироваться  в  группу
сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие  со  сверстниками  и
взрослыми;
-  умение  осуществлять  само-  и
взаимоконтроль.

5.  Оформление,  представление(защита)
продукта  проектных  работ,  результатов
учебного исследования.

Познавательные УУД:
- умение структурировать материал; умение 
выбрать оптимальную форму презентации 
образовательного продукта;
- умение использовать ИКТ для защиты 
полученного образовательного продукта.
Коммуникативные УУД:
- умение выражать и доказывать свою 
позицию, объяснять, отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов 
образом;
- умение формулировать собственное мнение,
аргументировать и координировать его с 
позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности;
- умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью, 
умение строить монологическое контекстное 
высказывание;
- использование адекватных языковых 
средств для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей.
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При  организации  проектной  деятельности  в  Школеориентируются  на  типологию
проектных работ по следующим критериям:

-  по  преобладающему  виду  деятельности  (информационный,  творческий,
исследовательский, прикладной, игровой, инновационный);

-  по  содержанию  (монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний,
относящийся к области деятельности и др.);

-  по  направлению  исследования  (экологический,  исторический,  лингвистический,
социальный,  технический,  инженерный,  искусствоведческий,  краеведческий,  бизнес-,  медиа-
проекты и др.).

Учебные монопроекты
Такие  проекты  проводятся  в  рамках  одного  предмета  по  наиболее  сложным  разделам

(темам). Подобный проект требует тщательной структуризации с четким обозначением не только
целей и задач проекта,  но и тех знаний,  умений,  которые ученики предположительно должны
приобрести  в  результате.  Заранее  совместно  планируется  логика  работы  на  каждом  этапе
выполнения проекта и форма представления результата.

Межпредметные (метапредметные) проекты
Межпредметные  проекты  относятся  к  нескольким  областям  знаний.  Выполняются,  как

правило, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо небольшие проекты, затрагивающие
два-три  учебных  предмета,  либо  достаточно  объемные,  продолжительные,  общешкольные,
решающие  ту  или  иную  сложную  проблему,  значимую  для  всех  участников  проекта.  Такие
проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы
нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо
проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.

Типология форм проектов:
–  по  количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой,  групповой,

коллективный, муниципальный, городской и др.
– по длительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;
–  по  дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и т.д.

Мониторинг  выполнения  обучающимися  проектных  и  учебно-исследовательских
работ

Мониторинг  выполнения  обучающимися  проектных  и  учебно-исследовательских  работ
осуществляется  посредством  выявления  соответствия  работ  единой  системе  требований  к  их
содержанию,  оформлению  и  защите  в  установленные  лицеем  сроки  (в  зависимости  от  типа
разделения учебного года, подготовки к итоговой защите на различных уровнях и т. п.).

При выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие требования к
его реализации:

-  проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающихся;

- для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия: информационные
ресурсы, клубы, школьные научные общества;

-  обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных
исследований;

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания, так и в отношении собственно работы и используемых методов,

-  учащимся,  впервые  выполняющим проект,  необходимо осуществлять  самоконтроль  и
отчитываться перед руководителем проекта;

-  необходимо  наличие  простой  и  обоснованной  системы  оценки  итогового  результата
работы по проекту и индивидуального вклада каждого участника;

-  результаты и продукты проектной или исследовательской деятельности должны быть
презентованы, получить оценку и признание в форме общественной конкурсной защиты.
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Формы  организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства,
урок «Просто о сложном», урок - рассказ о видных деятелях науки и

искусства,  урок -  защита  исследовательских проектов,  урок-экспертиза,  урок мозгового
штурма;

-  учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение  эксперимента,  обработка  и
анализ его результатов;

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных  занятиях
могут быть следующими:

- исследовательская деятельность обучающихся;
-  образовательные  экспедиции,  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

-  элективные  курсы,  предполагающие  углублённое  изучение  предмета,  дают  большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

-  ученическое  научно-исследовательское  общество  — форма  внеурочной  деятельности,
которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.;

-  участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает  выполнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Многообразие форм
учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД.

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

1) Гуманитарное направление
– Человек и общество (обществознание, экономика, психология,
– социология, география, политология и другие),
– филология, языкознание, лингвистика, литература,
– история, краеведение,
– культурология, искусство и МХК.
2) Научно-технологическое направление
– нанотехнологии,
– биотехнологии,
– информационные технологии,
– когнитивные технологии,
– социогуманитарные технологии.
3) Инженерное направление
– космические технологии,
– транспортные технологии,
– производство и передача электроэнергии,
– персональные системы безопасности,
– разработка и применение новых материалов,
– современные технологии сельского хозяйства,
– нейротехнологии,
– телекоммуникация и средства связи,
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– робототехника, приборостроение.
4) Естественнонаучное направление
– Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение.

2.1.6.  Планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Планируемые личностные результаты
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
-  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,

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

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

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

компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и  молодёжных  общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;

-  умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

-  готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

-  потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;

-  умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;

-  устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;

- готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм  на  основе  учёта  позиций  участников  дилеммы,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Планируемые метапредметные
результаты.

Выпускник научится
-  планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного

исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  вытекающие  из
исследования выводы;

-  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
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- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических
моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;

-  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное  историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

-  ясно,  логично и  точно излагать  свою точку зрения,  использовать  языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

-  отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  ксуждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

-  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится
- определять область своих познавательных интересов;
-  искать  необходимую  информацию  в  открытом  информационном  пространстве  с

использованием  Интернета,  цифровых  образовательных  ресурсов,  работать  с  каталогами
библиотек;

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям входе выполнения
учебного исследования или проекта;

- определять проблему как противоречие;
- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;
- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;
- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и

продукта учебного проекта.
Выпускник получит возможность научиться:
-  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный

проект;
- использовать догадку, интуицию;
-  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  переборлогических

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

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

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

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые  языковые  средства;-  осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных
знаний, за качество выполненного проекта.

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская
деятельность  становится  одним  из  важных  компонентов  реализации  новых  образовательных
стандартов,  направленных  на  формирование  и  развитие  ключевых  компетенций.  Владение
основами  исследовательской  работы  позволит  выпускникам  стать  успешными  и  активными
членами общества.

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

Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы
развития  УУД,  должны  обеспечить  совершенствование  компетенций  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками; 
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 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
организации; 

 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего
общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:

 педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  обучающихся
начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали

во  внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения  выбранной
программы по УУД;

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги  осуществляют формирование  УУД в  рамках  проектной,  исследовательской
деятельности;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора
или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в
рамках одного или нескольких предметов.

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

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

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

 обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений,  полученных
обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и  событиях,  в
учебные результаты основного образования;

 привлечение  дистанционных  форм  получения  образования  (онлайн-курсов,  заочных
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной
траектории обучающихся;

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

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

 обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную
исследовательскую деятельность;

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

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

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

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

Все  перечисленные  элементы  образовательной  инфраструктуры  призваны  обеспечить
возможность  самостоятельного  действия  обучающихся,  высокую  степень  свободы  выбора
элементов  образовательной  траектории,  возможность  самостоятельного  принятия  решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

2.1.8. Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

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

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших
курсов вузов и др.).

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур,
педагоги вузов,  педагоги образовательных организаций,  чьи выпускники принимают
участие в образовательном событии;

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные
форматы  работы  участников:  индивидуальная  и  групповая  работа,  презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.

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

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

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими
старшеклассниками;
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 каждому  параметру  оценки  (оцениваемому  универсальному  учебному  действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать
точные  критерии  оценки:  за  что,  при  каких  условиях,  исходя  из  каких  принципов
ставится то или иное количество баллов;

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

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

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

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
 защита темы проекта (проектной идеи);
 защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
 актуальность проекта;
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и

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

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

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное
проектное действие.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по
следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и

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

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

ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в
подготовке  к  ее  защите  и  реализации,  посредничество  между  обучающимися  и  экспертной
комиссией (при необходимости), другая помощь.

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

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

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений,  внесенных в  проект  от  момента  замысла  (процедуры защиты проектной
идеи)  до  воплощения;  при этом должны учитываться  целесообразность,  уместность,
полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
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 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую
должны обязательно входить педагоги и представители администрации  гимназии, где
учатся дети,  представители местного сообщества и тех сфер деятельности,  в  рамках
которых выполняются проектные работы;

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

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

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

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

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

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
 естественно-научные исследования;
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной

программы, например в психологии, социологии);
 экономические исследования;
 социальные исследования;
 научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация
полученных результатов.

Для  исследований  в  естественно-научной,  научно-технической,  социальной  и
экономической  областях  желательным  является  использование  элементов  математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
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2.2. Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности
              2.2.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  среднего  общего
образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных
в  ФГОС  СОО,  а  также  федеральной  рабочей  программы  воспитания,  с  учётом  Концепции
преподавания  русского  языка  и  литературы  в  российской  федерации  (утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит
непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  язык
государствообразующего  народа,  язык  межнационального  общения  и  консолидации  народов
России, основа формирования общероссийской гражданской идентичности. Как государственный
язык  и  язык  межнационального  общения  русский  язык  является  основой  социально-
экономического, культурного и духовного объединения народов Российской Федерации.

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских
духовно-нравственных  ценностей;  воспитанию  нравственности,  любви  к  Родине,  ценностного
отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов
России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение
других людей.

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в школе не
только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере
гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает
непосредственное  воздействие  на  качество  усвоения  других  учебных  предметов,  на  процессы
формирования  универсальных  интеллектуальных  умений,  навыков  самоорганизации  и
самоконтроля.

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к
успешному  речевому  взаимодействию  и  социальному  сотрудничеству  в  повседневной  и
профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на
предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи,
сформированы  соответствующие  умения  и  навыки,  направлен  в  большей  степени  на
совершенствование  умений  эффективно  пользоваться  языком  в  разных  условиях  общения,
повышение  речевой  культуры  обучающихся,  совершенствование  их  опыта  речевого  общения,
развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.
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Системообразующей  доминантой  содержания  программы  по  русскому  языку  является
направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её  аспектах (нормативном,
коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и
навыков  в  учебно-научной,  официально-деловой,  социально-бытовой,  социально-культурной
сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в
учебной и практической деятельности.

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования  являются  элементы  содержания,  ориентированные  на  формирование  и  развитие
функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать
навыки  чтения  с  целью  извлечения  информации  из  текстов  разных  форматов  (гипертексты,
графика,  инфографика  и  др.)  для  их  понимания,  сжатия,  трансформации,  интерпретации  и
использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего
общего  образования  основывается  на  тех  знаниях  и  компетенциях,  которые сформированы на
начальном  общем  и  основном  общем  уровнях  общего  образования,  и  предусматривает
систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте,
включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.).

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи»,
«Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи».

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспечивает
общекультурный  уровень  молодого  человека,  способного  к  продолжению обучения  в  системе
среднего профессионального и высшего образования.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к

русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  языку
межнационального  общения  на  основе  расширения  представлений  о  функциях
русского  языка  в  России  и  мире;  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  многонационального  народа  России;  о  взаимосвязи  языка  и
культуры,  языка  и  истории,  языка  и  личности;  об  отражении  в  русском  языке
традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей;  формирование
ценностного отношения к русскому языку;

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования
социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых
компетенций,  необходимых для  успешной самореализации,  для  овладения  будущей
профессией, самообразования и социализации;

 совершенствование  устной  и  письменной  речевой  культуры  на  основе  овладения
основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование
навыков  нормативного  употребления  языковых  единиц  и  расширение  круга
используемых  языковых  средств;  совершенствование  коммуникативных  умений  в
разных  сферах  общения,  способности  к  самоанализу  и  самооценке  на  основе
наблюдений за речью;

 развитие  функциональной  грамотности:  совершенствование  умений  текстовой
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной
и  дополнительной  информации;  развитие  умений  чтения  текстов  разных  форматов
(гипертексты,  графика,  инфографика  и  др.);  совершенствование  умений
трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию
в практической деятельности;
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 обобщение  знаний  о  языке  как  системе,  об  основных  правилах  орфографии  и
пунктуации,  об  изобразительно-выразительных  средствах  русского  языка;
совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений
применять  правила  орфографии  и  пунктуации,  умений  определять  изобразительно-
выразительные средства языка в тексте;

 обеспечение  поддержки  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за
исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке
и перечень которых содержится в нормативных словарях.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образования в учебном плане
отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в
неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

10 КЛАСС

Общие сведения о языке
Язык как знаковая система. Основные функции языка.
Лингвистика как наука.
Язык и культура.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального

общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков.
Формы существования русского национального языка.  Литературный язык,  просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в
обществе.

Язык и речь. Культура речи
Система языка. Культура речи
Система языка, её устройство, функционирование.
Культура речи как раздел лингвистики.
Языковая норма, её основные признаки и функции.
Виды  языковых  норм:  орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),

лексические,  словообразовательные,  грамматические  (морфологические  и  синтаксические).
Орфографические  и  пунктуационные  правила  (обзор,  общее  представление).  Стилистические
нормы современного русского литературного языка (общее представление).

Качества хорошей речи.
Основные  виды  словарей  (обзор).  Толковый  словарь.  Словарь  омонимов.  Словарь

иностранных  слов.  Словарь  синонимов.  Словарь  антонимов.  Словарь  паронимов.
Этимологический  словарь.  Диалектный  словарь.  Фразеологический  словарь.
Словообразовательный  словарь.  Орфографический  словарь.  Орфоэпический  словарь.  Словарь
грамматических трудностей. Комплексный словарь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение,  обобщение).  Фонетический

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение).
Основные нормы современного литературного произношения:  произношение безударных

гласных  звуков,  некоторых  согласных,  сочетаний  согласных.  Произношение  некоторых
грамматических  форм.  Особенности  произношения  иноязычных  слов.  Нормы  ударения  в
современном литературном русском языке.

Лексикология и фразеология. Лексические нормы
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Лексикология  и  фразеология  как  разделы  лингвистики  (повторение,  обобщение).
Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет,  метафора,
метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные
слова  и  омонимы,  их  употребление.  Синонимы,  антонимы,  паронимы  и  их  употребление.
Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм.

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная
и книжная. Особенности употребления.

Экспрессивно-стилистическая  окраска  слова.  Лексика  нейтральная,  высокая,  сниженная.
Эмоционально-оценочная  окраска  слова  (неодобрительное,  ласкательное,  шутливое  и  пр.).
Особенности употребления.

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
Морфемика  и  словообразование  как  разделы  лингвистики  (повторение,  обобщение).

Морфемный  и  словообразовательный  анализ  слова.  Словообразовательные  трудности  (обзор).
Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).

Морфология. Морфологические нормы
Морфология как раздел лингвистики (повторение,  обобщение).  Морфологический анализ

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
Морфологические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (общее

представление).
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.
Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой

формы.
Основные  нормы  употребления  количественных,  порядковых  и  собирательных

числительных.
Основные  нормы  употребления  местоимений:  формы  3-го  лица  личных  местоимений,

возвратного местоимения себя.
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить,

выздороветь),  возвратных и  невозвратных глаголов;  образования  некоторых глагольных форм:
форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.

Орфография. Основные правила орфографии
Орфография  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Принципы  и  разделы

русской  орфографии.  Правописание  морфем;  слитные,  дефисные  и  раздельные  написания;
употребление  прописных  и  строчных  букв;  правила  переноса  слов;  правила  графического
сокращения слов.

Орфографические правила. Правописание гласных в корне.
Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных частей речи.
Правописание не и ни.
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).
Речевой  этикет.  Основные  функции  речевого  этикета  (установление  и  поддержание

контакта,  демонстрация  доброжелательности  и  вежливости,  уважительного  отношения
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говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к
различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п.

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль),
план  и  композиция  публичного  выступления.  Виды  аргументации.  Выбор  языковых  средств
оформления  публичного  выступления  с  учётом  его  цели,  особенностей  адресата,  ситуации
общения.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).
Информативность  текста.  Виды  информации  в  тексте.  Информационно-смысловая

переработка  прочитанного  текста,  включая  гипертекст,  графику,  инфографику  и  другие,  и
прослушанного текста.

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.

11 КЛАСС

Общие сведения о языке
Культура  речи  в  экологическом  аспекте.  Экология  как  наука,  экология  языка  (общее

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения
в  лексике,  огрубление  обиходно-разговорной  речи,  неоправданное  употребление  иноязычных
заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Синтаксис  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Синтаксический  анализ

словосочетания и предложения.
Изобразительно-выразительные  средства  синтаксиса.  Синтаксический  параллелизм,

парцелляция,  вопросно-ответная  форма  изложения,  градация,  инверсия,  лексический  повтор,
анафора,  эпифора,  антитеза;  риторический  вопрос,  риторическое  восклицание,  риторическое
обращение; многосоюзие, бессоюзие.

Синтаксические  нормы.  Порядок  слов  в  предложении.  Основные  нормы  согласования
сказуемого  с  подлежащим,  в  состав  которого  входят  слова  множество,  ряд,  большинство,
меньшинство;  с  подлежащим,  выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать  лет,
пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в
своём составе  числительные два,  три,  четыре или числительное,  оканчивающееся  на  два,  три,
четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-
кровать,  озеро  Байкал).  Согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным аббревиатурой,
заимствованным несклоняемым существительным.

Основные  нормы  управления:  правильный  выбор  падежной  или  предложно-падежной
формы управляемого слова.

Основные нормы употребления однородных членов предложения.
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Основные нормы построения сложных предложений.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Пунктуация  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Пунктуационный  анализ

предложения.
Разделы  русской  пунктуации  и  система  правил,  включённых  в  каждый  из  них:  знаки

препинания  в  конце  предложений;  знаки  препинания  внутри  простого  предложения;  знаки
препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи.
Сочетание знаков препинания.

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.
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Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  вводными  конструкциями,  обращениями,

междометиями.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
Функциональная стилистика. Культура речи
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение,

обобщение).
Разговорная речь,  сферы её использования,  назначение.  Основные признаки разговорной

речи:  неофициальность,  экспрессивность,  неподготовленность,  преимущественно диалогическая
форма.  Фонетические,  интонационные,  лексические,  морфологические,  синтаксические
особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и
другие (обзор).

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля:
отвлечённость,  логичность,  точность,  объективность.  Лексические,  морфологические,
синтаксические  особенности  научного  стиля.  Основные  подстили  научного  стиля.  Основные
жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник,
учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).

Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные  признаки
официально-делового  стиля:  точность,  стандартизированность,  стереотипность.  Лексические,
морфологические,  синтаксические  особенности  официально-делового  стиля.  Основные  жанры
официально-делового  стиля:  закон,  устав,  приказ;  расписка,  заявление,  доверенность;
автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).

Публицистический  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные  признаки
публицистического  стиля:  экспрессивность,  призывность,  оценочность.  Лексические,
морфологические,  синтаксические  особенности  публицистического  стиля.  Основные  жанры
публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).

Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других  функциональных
разновидностей  языка  (повторение,  обобщение).  Основные  признаки  художественной  речи:
образность,  широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,  языковых  средств
других функциональных разновидностей языка.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне
среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
общеобразовательной  организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и
саморазвития,  развития  внутренней  позиции  личности,  патриотизма,  гражданственности;
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку  труда  и  людям  старшего  поколения;  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе
и окружающей среде.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в
текстах литературных произведений, написанных на русском языке;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями
и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России;

 ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и  природному
наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям
народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность
за его судьбу.

3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,  ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.
4) эстетического воспитания:
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 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, труда, общественных отношений;

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убеждённость  в  значимости  для  личности  и  общества  отечественного  и  мирового
искусства,  этнических  культурных  традиций  и  народного,  в  том  числе  словесного,
творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку.

5) физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью;
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью.
6) трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной  направленности,

способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  осуществлять  такую
деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка;

 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  в  том  числе  к
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.
7) экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  осознание
глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества;

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение
прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых
действий и предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития

науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  способствующего
осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства  взаимодействия
между людьми и познания мира;

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  учебно-
исследовательскую  и  проектную  деятельность,  в  том  числе  по  русскому  языку,
индивидуально и в группе.

В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  обучающимися  рабочей
программы  по  русскому  языку  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,
предполагающий сформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное  состояние,
использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния,  видеть
направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
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 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё  поведение,  способность  проявлять  гибкость  и  адаптироваться  к  эмоциональным
изменениям, быть открытым новому;

 внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  сочувствовать  и  сопереживать,  понимать
эмоциональное  состояние  других  людей  и  учитывать  его  при  осуществлении
коммуникации;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с  другими
людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом
собственного речевого и читательского опыта.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные
действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:

 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её
всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и
обобщения  языковых  единиц,  языковых  явлений  и  процессов,  текстов  различных
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому
языку;

 развивать  креативное  мышление  при  решении  жизненных  проблем  с  учётом
собственного речевого и читательского опыта.

У обучающегося будут сформированы следующие  базовые исследовательские действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в
контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания,  в  том числе по
русскому  языку;  его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической,
терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

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

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии
её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;
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 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 уметь  переносить  знания  в  практическую  область  жизнедеятельности,  освоенные

средства и способы действия — в профессиональную среду;
 выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать  альтернативные  способы

решения проблем.
У обучающегося будут сформированы следующие  умения работать с информацией как

часть познавательных универсальных учебных действий:
 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников

разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и
интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация,
таблица, схема и другие);

 оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  её  соответствие  правовым  и
морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной
безопасности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
 пользоваться  невербальными  средствами  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;  аргументированно  вести

диалог;
 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение,

строить высказывание.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации как  части

регулятивных универсальных учебных действий:
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,

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

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся  ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать  осознанный  выбор,  уметь  аргументировать  его,  брать  ответственность  за

результаты выбора;
 оценивать приобретённый опыт;
 стремиться  к  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных  областях

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя

и других как части регулятивных универсальных учебных действий:
 давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать

соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии
для оценки ситуации, выбора верного решения;
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 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих  интересов  и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия

по  их  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать  качество  своего  вклада  и  вклада  каждого  участника  команды  в  общий
результат по разработанным критериям;

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  оригинальности,
практической  значимости;  проявлять  творческие  способности  и  воображение,  быть
инициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке
Иметь  представление  о  языке  как  знаковой  системе,  об  основных  функциях  языка;  о

лингвистике как науке.
Опознавать  лексику  с  национально-культурным  компонентом  значения;  лексику,

отражающую  традиционные  российские  духовно-нравственные  ценности  в  художественных
текстах  и  публицистике;  объяснять  значения  данных  лексических  единиц  с  помощью
лингвистических  словарей  (толковых,  этимологических  и  других);  комментировать
фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).

Понимать  и  уметь  комментировать  функции  русского  языка  как  государственного  языка
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых
языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня
2005  г.№  53-ФЗ  «О  государственном  языке  Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»» от
28.02.2023 № 52-ФЗ,  Закон Российской Федерации от  25  октября  1991 г.  № 1807-1  «О языках
народов Российской Федерации»).

Различать  формы  существования  русского  языка  (литературный  язык,  просторечие,
народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго),  знать  и  характеризовать
признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.

Язык и речь. Культура речи
Система языка. Культура речи
Иметь  представление  о  русском  языке  как  системе,  знать  основные  единицы  и  уровни

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.
Комментировать  нормативный,  коммуникативный  и  этический  аспекты  культуры  речи,

приводить соответствующие примеры.
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Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности,
уместности,  точности,  ясности,  выразительности,  соответствия  нормам  современного  русского
литературного языка.

Иметь представление о языковой норме, её видах.
Использовать словари русского языка в учебной деятельности.
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы
Выполнять фонетический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков,

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки

зрения  соблюдения  орфоэпических  и  акцентологических  норм  современного  русского
литературного языка.

Соблюдать  основные  произносительные  и  акцентологические  нормы  современного
русского литературного языка.

Использовать орфоэпический словарь.
Лексикология и фразеология. Лексические нормы
Выполнять лексический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства лексики.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать лексические нормы.
Характеризовать  и  оценивать  высказывания  с  точки  зрения  уместности  использования

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.
Использовать  толковый  словарь,  словари  синонимов,  антонимов,  паронимов;  словарь

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).
Использовать словообразовательный словарь.
Морфология. Морфологические нормы
Выполнять морфологический анализ слова.
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать морфологические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления

имён  существительных,  имён  прилагательных,  имён  числительных,  местоимений,  глаголов,
причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.
Орфография. Основные правила орфографии
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.
Выполнять орфографический анализ слова.
Анализировать  и  характеризовать  текст  (в  том  числе  собственный)  с  точки  зрения

соблюдения  орфографических  правил  современного  русского  литературного  языка  (в  рамках
изученного).

Соблюдать правила орфографии.
Использовать орфографический словарь.
Речь. Речевое общение
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Создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и
жанров;  употреблять  языковые  средства  в  соответствии  с  речевой  ситуацией  (объём  устных
монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не
менее 7—8 реплик).

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект
на  лингвистическую  и  другие  темы;  использовать  образовательные  информационно-
коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.

Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты  разных  жанров
научного,  публицистического,  официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150
слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной
задачей,  приёмы  информационно-смысловой  переработки  прочитанных  текстов,  включая
гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения –
450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Знать  основные  нормы  речевого  этикета  применительно  к  различным  ситуациям
официального/неофициального  общения,  статусу  адресанта/адресата  и  другим;  использовать
правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного

словоупотребления.
Текст. Информационно-смысловая переработка текста
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в

нём информации в речевой практике.
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.
Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.
Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты  разных  жанров

научного,  публицистического,  официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150
слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной
задачей,  приёмы  информационно-смысловой  переработки  прочитанных  текстов,  включая
гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения –
450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и
другие).

Корректировать  текст:  устранять  логические,  фактические,  этические,  грамматические  и
речевые ошибки.

11 КЛАСС
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по

отдельным темам программы по русскому языку:
Общие сведения о языке
Иметь представление об экологии языка,  о  проблемах речевой культуры в современном

обществе.
Понимать,  оценивать  и  комментировать  уместность  (неуместность)  употребления

разговорной  и  просторечной  лексики,  жаргонизмов;  оправданность  (неоправданность)
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом
общении и другое.

Язык и речь. Культура речи
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Синтаксис. Синтаксические нормы
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках

изученного).
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы
управляемого  слова  в  словосочетании,  употребления  однородных  членов  предложения,
причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).

Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ предложения.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил

современного русского литературного языка (в рамках изученного).
Соблюдать правила пунктуации.
Использовать справочники по пунктуации.
Функциональная стилистика. Культура речи
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Распознавать,  анализировать  и  комментировать  тексты  различных  функциональных

разновидностей  языка  (разговорная  речь,  научный,  публицистический  и  официально-деловой
стили, язык художественной литературы).

Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты  разных  жанров
научного,  публицистического,  официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150
слов).

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1
Язык как знаковая система. Основные 
функции языка. Лингвистика как наука

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

1.2 Язык и культура  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

1.3

Русский язык — государственный язык 
Российской Федерации, средство 
межнационального общения, 
национальный язык русского народа, один 
из мировых языков

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

1.4
Формы существования русского 
национального языка

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу  5

Раздел 2. Система языка. Культура речи

2.1
Система языка, её устройство, 
функционирование

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

2.3
Языковая норма, её основные признаки и 
функции. Виды языковых норм

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

2.4 Качества хорошей речи  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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2.5 Основные виды словарей (обзор)  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу  5

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы

3.1

Фонетика и орфоэпия как разделы 
лингвистики.(повторение, обобщение). 
Изобразительно-выразительные средства 
фонетики (повторение, обобщение).

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

3.2
Орфоэпические (произносительные и 
акцентологические) нормы

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу  3

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы

4.1

Лексикология и фразеология как разделы 
лингвистики (повторение, обобщение). 
Изобразительно-выразительные средства 
лексики (повторение, обобщение)

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.2
Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.3
Функционально-стилистическая окраска 
слова

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.4
Экспрессивно-стилистическая окраска 
слова

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

4.5
Фразеология русского языка (повторение, 
обобщение). Крылатые слова

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу  8

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
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5.1
Морфемика и словообразование как 
разделы лингвистики (повторение, 
обобщение)

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

5.2 Словообразовательные нормы  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу  3

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы

6.1
Морфология как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение)

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

6.2
Основные морфологические нормы 
современного русского литературного 
языка.

 4
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу  6

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии

7.1
Орфография как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.2
Правописание гласных и согласных в 
корне

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.3
Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы — и 
после приставок

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.4 Правописание суффиксов  2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.5
Правописание н и нн в словах различных 
частей речи

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.6 Правописание не и ни  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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7.7
Правописание окончаний имён 
существительных, имён прилагательных и 
глаголов

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

7.8
Слитное, дефисное и раздельное написание
слов

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу  14

Раздел 8. Речь. Речевое общение

8.1
Речь как деятельность. Виды речевой 
деятельности (повторение, обобщение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

8.2
Речевое общение и его виды. Основные 
сферы речевого общения. Речевая ситуация
и её компоненты

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

8.3 Речевой этикет  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

8.4 Публичное выступление  2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итого по разделу  5

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста

9.1
Текст, его основные признаки (повторение,
обобщение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

9.2
Логико-смысловые отношения между 
предложениями в тексте (общее 
представление)

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

9.3
Информативность текста. Виды 
информации в тексте

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

9.4
Информационно-смысловая переработка 
текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 
Аннотация. Отзыв. Рецензия

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

95



Итого по разделу  8

Повторение  6  0
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

Итоговый контроль  5  5
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  5  0
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 11 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

Итого по разделу  2

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы

2.1
Синтаксис как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение)

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

2.2
Изобразительно-выразительные средства 
синтаксиса

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

2.3 Синтаксические нормы  2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

2.4 Основные нормы управления  2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

2.5
Основные нормы употребления 
однородных членов предложения

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

2.6 Основные нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов

 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
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2

2.7
Основные нормы построения сложных 
предложений

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

2.8
Обобщение и систематизация по теме 
«Синтаксис. Синтаксические нормы»

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

Итого по разделу  17

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации

3.1
Пунктуация как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

3.2
Знаки препинания между подлежащим и 
сказуемым

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

3.3
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

3.4
Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами предложения

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

3.5
Знаки препинания в предложениях с 
вводными конструкциями, обращениями, 
междометиями

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

3.6
Знаки препинания в сложном 
предложении

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

3.7 Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи

 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
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2

3.8
Знаки препинания при передаче чужой 
речи

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

3.9
Повторение и обобщение по темам 
раздела "Пунктуация. Основные правила 
пунктуации"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

Итого по разделу  17

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи

4.1
Функциональная стилистика как раздел 
лингвистики

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

4.2 Разговорная речь  2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

4.3
Основные жанры разговорной речи: 
устный рассказ, беседа, спор (обзор)

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

4.4 Научный стиль  3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

4.6
Официально-деловой стиль. Основные 
жанры официально-делового стиля 
(обзор)

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

4.7 Публицистический стиль  2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
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2

4.8
Основные жанры публицистического 
стиля (обзор)

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

4.9 Язык художественной литературы  4
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

Итого по разделу  21

Повторение  6
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

Итоговый контроль  5  5
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c7e
2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  5  0
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов Дата 
изучени
я

Электронные цифровые
образовательные 
ресурсыВсего

Контрольные
работы

Практические
работы

1
Повторение и обобщение изученного в 5-9 
классах

 1

2 Повторение в начале года. Практикум  1

3
Язык как знаковая система. Основные 
функции языка. Лингвистика как наука

 1

4 Взаимосвязь языка и культуры  1

5
Русский язык — государственный язык 
Российской Федерации. Внутренние и 
внешние функции русского языка

 1

6
Формы существования русского 
национального языка

 1

7
Формы существования русского 
национального языка.Практикум

 1

8
Язык как система. Единицы и уровни 
языка, их связи и отношения

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad004

9 Культура речи как раздел лингвистики  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a

10
Языковая норма, её основные признаки и 
функции. Виды языковых норм

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaacef6

11
Качества хорошей речи: коммуникативная 
целесообразность, уместность, точность, 
ясность, выразительность речи

 1

12 Основные виды словарей  1 Библиотека ЦОК 
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https://m.edsoo.ru/fbaae0ee

13

Фонетика и орфоэпия как разделы 
лингвистики. Изобразительно-
выразительные средства фонетики 
(повторение, обобщение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad112

14
Орфоэпические (произносительные и 
акцентологические) нормы

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad220

15
Орфоэпические (произносительные и 
акцентологические) нормы. Практикум

 1

16
Лексикология и фразеология как разделы 
лингвистики

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad464

17

Изобразительно-выразительные средства 
лексики. Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8

18
Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad57c

19
Речевая избыточность как нарушение 
лексической нормы (тавтология, плеоназм)

 1

20
Речевая избыточность как нарушение 
лексической нормы (тавтология, 
плеоназм). Практикум

 1

21

Функционально-стилистическая окраска 
слова. Лексика общеупотребительная, 
разговорная и книжная; особенности 
использования

 1

22 Нейтральная, высокая, сниженная лексика. 
Эмоционально-оценочная окраска слова. 
Уместность использования эмоционально-

 1
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оценочной лексики

23
Особенности употребления 
фразеологизмов и крылатых слов

 1

24
Итоговый контроль "Лексикология и 
фразеология. Лексические нормы". 
Обучающее сочинение-рассуждение

 1  1

25

Морфемика и словообразование как 
разделы лингвистики. Основные понятия 
морфемики и словообразования 
(повторение, обобщение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad34c

26
Морфемный и словообразовательный 
анализ слова. Практикум

 1

27 Словообразовательные трудности (обзор)  1

28
Морфология как раздел лингвистики 
(повторение, обощение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad856

29
Морфология как раздел лингвистики. 
Практикум

 1

30

Морфологические нормы современного 
русского литературного языка. Основные 
нормы употребления имён 
существительных, имён прилагательных, 
имён числительных

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad96e

31
Основные нормы употребления имён 
существительных, имён прилагательных, 
имён числительных. Практикум

 1

32
Основные нормы употребления 
местоимений, глаголов

 1

33
Основные нормы употребления 
местоимений, глаголов. Практикум

 1
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34
Итоговый контроль "Морфология. 
Морфологические нормы". Изложение с 
творческим заданием

 1  1

35
Орфография как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение)

 1

36
Правописание гласных и согласных в 
корне

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae35a

37
Правописание гласных и согласных в 
корне. Практикум

 1

38
Правила правописания слов с 
разделительных ъ и ь. Правописание 
приставок. Буквы ы — и после приставок

 1

39
Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы — и 
после приставок. Практикум

 1

40 Правописание суффиксов  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae53a

41 Правописание суффиксов. Практикум  1

42

Правописание н и нн в именах 
существительных, в именах 
прилагательных, глаголах, причастиях, 
наречиях

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae65c

43
Правописание н и нн в словах различных 
частей речи. Практикум

 1

44

Правописание слов с не и ни (в 
отрицательных и неопределенных 
местоимениях, наречиях при двойном 
отрицании, в восклицательных 
предложениях с придаточными 
уступительными)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae88c
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45
Правописание окончаний имён 
существительных, имён прилагательных и 
глаголов

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae76a

46
Правила правописания безударных 
окончаний имён существительных, имён 
прилагательных и глаголов. Практикум

 1

47
Слитное, дефисное и раздельное написание
слов

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee

48
Слитное, дефисное и раздельное написание
слов. Практикум

 1

49
Контрольная работа по теме "Орфография. 
Основные правила орфографии"

 1  1

50
Речь как деятельность. Виды речевой 
деятельности (повторение, обобщение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaac730

51
Речевое общение и его виды. Основные 
сферы речевого общения. Речевая ситуация
и её компоненты

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaac834

52 Речевой этикет. Основные функции  1

53 Публичное выступление и его особенности  1

54 Публичное выступление. Практикум  1

55 Текст, его основные признаки. Практикум  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a

56
Логико-смысловые отношения между 
предложениями в тексте (общее 
представление)

 1

57
Логико-смысловые отношения между 
предложениями в тексте. Практикум

 1

58
Информативность текста. Виды 
информации в тексте

 1
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59
Информативность текста. Виды 
информации в тексте. Практикум

 1

60
Информационно-смысловая переработка 
текста. План. Тезисы. Конспект

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaacb72

61
Информационно-смысловая переработка 
текста. Отзыв. Рецензия

 1

62
Информационно-смысловая переработка 
текста. Реферат. Аннотация

 1

63
Итоговый контроль "Текст. 
Информационно-смысловая переработка 
текста". Сочинение

 1  1

64 Контрольная итоговая работа  1  1

65
Повторение и обобщение изученного в 10 
классе. Культура речи

 1

66
Повторение и обобщение изученного в 10 
классе. Орфография

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaee5e

67
Повторение и обобщение изученного в 10 
классе. Пунктуация

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaf034

68
Повторение и обобщение изученного в 10 
классе. Текст

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  5  0
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 11 КЛАСС 

№
п/
п

Тема урока

Количество часов
Дата 
изучен
ия

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Все
го

Контроль
ные 
работы

Практичес
кие 
работы

1

Повторение и 
обобщение 
изученного в 10 
классе

 1

2

Повторение и 
обобщение 
изученного в 10 
классе. 
Практикум

 1

3

Культура речи в 
экологическом 
аспекте. 
Культура речи 
как часть 
здоровой 
окружающей 
языковой среды

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
af8a4

4

Культура речи в 
экологическом 
аспекте. 
Проблемы 
речевой 
культуры в 
современном 
обществе (общее
представление)

 1

5

Итоговый 
контроль 
"Общие 
сведения об 
языке". 
Сочинение 
(обучающее)

 1  1

6

Синтаксис как 
раздел 
лингвистики 
(повторение, 
обобщение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
adc98

7 Синтаксис как 
раздел 

 1
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лингвистики. 
Практикум

8

Изобразительно-
выразительные 
средства 
синтаксиса

 1

9

Изобразительно-
выразительные 
средства 
синтаксиса. 
Практикум

 1

10

Синтаксические 
нормы. Порядок 
слов в 
предложении

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
addb0

11

Основные 
нормы 
согласования 
сказуемого с 
подлежащим

 1

12

Основные 
нормы 
управления: 
правильный 
выбор падежной
или предложно-
падежной 
формы 
управляемого 
слова. 
Употребление 
производных 
предлогов

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
afd18

13

Основные 
нормы 
управления. 
Практикум

 1

14

Основные 
нормы 
употребления 
однородных 
членов 
предложения

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b04e8

15 Предложения с 
однородными 
членами, 

 1
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соединенными 
двойными 
союзами. 
Практикум

16

Основные 
нормы 
употребления 
причастных 
оборотов

 1

17

Основные 
нормы 
употребления 
деепричастных 
оборотов

 1

18

Основные 
нормы 
употребления 
причастных и 
деепричастных 
оборотов. 
Практикум

 1

19

Основные 
нормы 
построения 
сложных 
предложений: 
сложноподчинен
ного 
предложения с с 
придаточным 
определительны
м; придаточным 
изъяснительным

 1

20

Основные 
нормы 
построения 
сложного 
предложения с 
разными видами
связи

 1

21

Основные 
нормы 
построения 
сложных 
предложений. 
Практикум

 1
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22

Обобщение и 
систематизация 
по теме 
«Синтаксис. 
Синтаксические 
нормы»

 1

23

Контрольная 
работа по теме 
"Синтаксис и 
синтаксические 
нормы"

 1  1

24

Пунктуация как 
раздел 
лингвистики. 
(повторение, 
обобщение)

 1

25

Правила 
постановки тире 
между 
подлежащим и 
сказуемым, 
выраженными 
разными 
частями речи

 1

26

Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами

 1

27

Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами. 
Практикум

 1

28

Правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
предложениях с 
обособленными 
определениями, 
приложениями

 1

29 Правила 
постановки 
знаков 

 1
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препинания в 
предложениях с 
обособленными 
дополнениями, 
обстоятельствам
и, уточняющими
членами

30

Знаки 
препинания при 
обособлении. 
Практикум

 1

31

Правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
предложениях с 
вводными 
конструкциями, 
обращениями, 
междометиями

 1

32

Знаки 
препинания в 
предложениях с 
вводными 
конструкциями, 
обращениями, 
междометиями. 
Практикум

 1

33

Правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
сложносочинённ
ом предложении

 1

34

Правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
сложноподчинён
ном 
предложении

 1

35 Правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
бессоюзном 

 1
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сложном 
предложении

36

Правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
сложном 
предложении с 
разными видами
связи

 1

37

Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении с 
разными видами
связи. 
Практикум

 1

38

Правила 
пунктуационног
о оформления 
предложений с 
прямой речью, 
косвенной 
речью, 
диалогом, 
цитатой

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
af3ea

39

Повторение 
правил 
пунктуационног
о оформления 
предложений 
при передаче 
чужой речи. 
Практикум

 1

40

Повторение и 
обобщение по 
темам раздела 
"Пунктуация. 
Основные 
правила 
пунктуации"

 1

41 Итоговый 
контроль 
"Пунктуация. 
Основные 
правила 

 1  1
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пунктуации". 
Сочинение

42

Функциональная
стилистика как 
раздел 
лингвистики 
(повторение, 
обобщение)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b1d48

43
Разговорная 
речь

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b202c

44
Разговорная 
речь. Практикум

 1

45

Основные 
жанры 
разговорной 
речи: устный 
рассказ, беседа, 
спор (обзор)

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b21da

46

Основные 
жанры 
разговорной 
речи: устный 
рассказ, беседа, 
спор. Практикум

 1

47

Научный стиль, 
сфера его 
использования, 
назначение

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b25c2

48
Основные 
подстили 
научного стиля

 1

49

Основные 
подстили 
научного стиля. 
Практикум

 1

50
Основные 
жанры научного 
стиля (обзор)

 1

51

Основные 
жанры научного 
стиля. 
Практикум

 1

52 Официально-
деловой стиль, 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
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сфера его 
использования, 
назначение

b2982

53

Основные 
жанры 
официально-
делового стиля 
(обзор). 
Практикум

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b2af4

54

Публицистическ
ий стиль, сфера 
его 
использования, 
назначение

 1

55

Публицистическ
ий стиль. 
Лексические, 
морфологически
е и 
синтаксические 
особенности 
стиля

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b2c48

56

Основные 
жанры 
публицистическ
ого стиля: 
заметка, статья, 
репортаж

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b2ea0

57

Основные 
жанры 
публицистическ
ого стиля: 
интервью, очерк

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b3026

58
Публицистическ
ий стиль. 
Практикум

 1

59

Итоговый 
контроль 
"Функциональна
я стилистика. 
Культура речи". 
Сочинение

 1  1

60 Язык 
художественной 
литературы и 
его отличия от 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b318e
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других 
функциональны
х 
разновидностей 
языка

61

Язык 
художественной 
литературы. 
Практикум

 1

62

Основные 
признаки 
художественной 
речи

 1

63

Основные 
признаки 
художественной 
речи. Практикум

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b1578

64
Контрольная 
итоговая работа

 1  1

65
Повторение 
изученного. 
Культура речи

 1

66

Повторение 
изученного. 
Орфография. 
Пунктуация

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b0718

67
Повторение 
изученного. 
Текст

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b360c

68

Повторение 
изученного. 
Функциональная
стилистика

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba
b333c

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  5  0
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2.2.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» ( базовый
уровень)

Рабочая  программа  по  литературе  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г.  № 413,
зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  07.06.2012  г.,  рег.  номер  —
24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Учебный  предмет  «Литература»  способствует  формированию  духовного  облика  и
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  обучающихся,  в  становлении  основ  их
миропонимания  и  национального  самосознания.  Особенности  литературы  как  школьного
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них
заключено  эстетическое  освоение  мира,  а  богатство  и  многообразие  человеческого  бытия
выражено  в  художественных  образах,  которые  содержат  в  себе  потенциал  воздействия  на
читателей  и  приобщают  их  к  нравственно-эстетическим  ценностям,  как  национальным,  так  и
общечеловеческим.

Основу  содержания  литературного  образования  в  10–11  классах  составляют  чтение  и
изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины
ХIХ  –  начала  ХХI  века  с  целью  формирования  целостного  восприятия  и  понимания
художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с
возрастными  особенностями  старшеклассников,  их  литературным  развитием,  жизненным  и
читательским опытом.

Литературное  образование  в  средней  школе  преемственно  по  отношению  к  курсу
литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом русского
языка,  истории  и  предметов  художественного  цикла,  что  способствует  формированию
художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В  рабочей  программе  учебного  предмета  «Литература»  учтены  этапы  российского
историко-литературного  процесса  второй  половины  ХIХ  –  начала  ХХI  века,  представлены
разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы.

Основные  виды  деятельности  обучающихся  указаны  при  изучении  каждой
монографической  или  обзорной  темы  и  направлены  на  достижение  планируемых  результатов
обучения литературе.

В  рабочей  программе  на  базовом  уровне  определена  группа  планируемых  предметных
результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые
предметные  результаты  на  углублённом  уровне  реализуются  в  отношении  наиболее
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели  изучения  предмета  «Литература»  в  средней  школе  состоят  в  сформированности
чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической
преемственности  поколений,  и  уважительного  отношения  к  другим  культурам;  в  развитии
ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  высоких  этических  идеалов;  осознании
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между
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языковым,  литературным,  интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием  личности.
Реализация  этих  целей  связана  с  развитием  читательских  качеств  и  устойчивого  интереса  к
чтению  как  средству  приобщения  к  российскому  литературному  наследию  и  сокровищам
отечественной  и  зарубежной  культуры,  базируется  на  знании  содержания  произведений,
осмыслении  поставленных  в  литературе  проблем,  понимании  коммуникативно-эстетических
возможностей  языка  художественных  текстов  и  способствует  совершенствованию  устной  и
письменной  речи  обучающихся  на  примере  лучших  литературных  образцов.  Достижение
указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих
перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и
осознанием  исторической  преемственности  поколений,  включением  в  языковое  пространство
русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части
культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной
литературы  второй  половины  ХIХ  –  начала  ХХI  века,  воспитании  уважения  к  отечественной
классической  литературе  как  социокультурному  и  эстетическому  феномену,  освоении  в  ходе
изучения  литературы  духовного  опыта  человечества,  этико-нравственных,  философско-
мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания
отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому
литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной
и  мировой  культуры,  ориентированы  на  воспитание  и  развитие  потребности  в  чтении
художественных  произведений,  знание  содержания  и  осмысление  ключевых  проблем
произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур
народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять
программы собственной читательской деятельности,  участвовать во внеурочных мероприятиях,
содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.

Задачи,  связанные  с  воспитанием  читательских  качеств  и  овладением  современными
читательскими  практиками,  культурой  восприятия  и  понимания  литературных  текстов,
самостоятельного  истолкования  прочитанного,  направлены  на  развитие  умений  анализа  и
интерпретации  литературного  произведения  как  художественного  целого  с  учётом  историко-
литературной  обусловленности,  культурного  контекста  и  связей  с  современностью  с
использованием  теоретико-литературных  знаний  и  представления  об  историко-литературном
процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как
вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать
их  с  художественными  интерпретациями  в  других  видах  искусств,  с  выявлением
взаимообусловленности  элементов  формы и  содержания  литературного  произведения,  а  также
образов,  тем,  идей,  проблем,  способствующих  осмыслению  художественной  картины  жизни,
созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-эстетических
возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены
на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в
литературных  текстах,  овладение  разными способами  информационной  переработки  текстов  с
использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На  изучение  литературы  в  10–11  классах  основного  среднего  образования  на  базовом
уровне в учебном плане отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый год
обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

10 КЛАСС
Литература второй половины XIX века
А. Н. Островский. Драма «Гроза».
И. А. Гончаров. Роман «Обломов».
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Ф. И. Тютчев. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то,

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам
не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения  (не менее трёх по выбору).  Например, «Тройка», «Я не
люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...»,
«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А. А. Фет. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать

ладью  живую…»,  «Ещё  майская  ночь»,  «Вечер»,  «Это  утро,  радость  эта…»,  «Шёпот,  робкое
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города»  (не менее двух глав по
выбору).  Например,  главы «О корени  происхождения  глуповцев»,  «Опись  градоначальникам»,
«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
Н. С. Лесков. Рассказы и повести  (не менее одного произведения по выбору). Например,

«Очарованный странник», «Однодум» и др. 
А. П. Чехов. Рассказы  (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с

собачкой», «Человек в футляре» и др. 
Пьеса «Вишнёвый сад».
Литературная критика второй половины XIX века
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И.

Писарева  «Базаров»  и  др.   (не  менее  двух  статей  по  выбору  в  соответствии  с  изучаемым
художественным произведением). 

Литература народов России 
Стихотворения  (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и др. 
Зарубежная литература
Зарубежная проза второй половины XIX века  (не менее одного произведения по выбору).

Например,  произведения  Ч.  Диккенса  «Дэвид  Копперфилд»,  «Большие  надежды»;  Г.  Флобера
«Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века  (не менее двух стихотворений одного из
поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века  (не менее одного произведения по
выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС
Литература конца XIX – начала ХХ века
А. И. Куприн. Рассказы и повести  (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый

браслет», «Олеся» и др. 
Л.  Н.  Андреев. Рассказы  и  повести   (одно  произведение  по  выбору).  Например,  «Иуда

Искариот», «Большой шлем» и др. 
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М. Горький. Рассказы  (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра»,
«Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне».
Стихотворения поэтов Серебряного века  (не менее двух стихотворений одного поэта по

выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 
Литература ХХ века
И.  А.  Бунин.  Рассказы   (два  по  выбору).  Например,  «Антоновские  яблоки»,  «Чистый

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 
А. А. Блок. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия»,

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и
без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать».
В. В.  Маяковский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору).  Например,  «А вы могли

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне
Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах».
С. А. Есенин. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты
моя,  Шаганэ…»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу…»,  «Я  последний  поэт  деревни…»,  «Русь
Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам.  Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём,
под собою не чуя страны…» и др. 

М. И.  Цветаева.  Стихотворения  (не  менее  трёх по выбору).  Например,  «Моим стихам,
написанным  так  рано…»,  «Кто  создан  из  камня,  кто  создан  из  глины…»,  «Идёшь,  на  меня
похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в
красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней
встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос
был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет»,
«Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь»  (избранные главы). 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»  (избранные главы). 
М. А. Булгаков.  Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 
А.  П.  Платонов. Рассказы  и  повести   (одно  произведение  по  выбору).  Например,  «В

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 
А.  Т.  Твардовский. Стихотворения   (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «Вся  суть  в

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю,
никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

Проза  о  Великой Отечественной войне  (по  одному произведению не  менее  чем  двух
писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий
снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь
тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой»,
«Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И.
Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и
другие. 
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А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого».
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения  (по одному стихотворению не

менее  чем  двух  поэтов  по  выбору).  Например,  Ю.  В.  Друниной,  М.  В.  Исаковского,  Ю.  Д.
Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы  (одно произведение по выбору).
Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать
чернил  и  плакать!..»,  «Определение  поэзии»,  «Во  всём  мне  хочется  дойти…»,  «Снег  идёт»,
«Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя
ночь» и др. 

А. И. Солженицын.  Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»
 (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В.  М.  Шукшин.  Рассказы   (не  менее  двух  по  выбору).  Например,  «Срезал»,  «Обида»,
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести  (не менее одного произведения по выбору). Например,
«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н.  М.  Рубцов. Стихотворения   (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «Звезда  полей»,
«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я
буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

И.  А.  Бродский.  Стихотворения   (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «На  смерть
Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На
столетие  Анны  Ахматовой»,  «Рождественский  романс»,  «Я  входил  вместо  дикого  зверя  в
клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы  (по одному
произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору).  Например, Ф. А. Абрамов («Братья и
сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс,
бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.);  В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя
волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман
в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю.
П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О.
Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н.
и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.);  Ю. В. Трифонов (повести «Обмен»,
«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например,
«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия  второй  половины  XX  –  начала  XXI  века.  Стихотворения   (по  одному
произведению  не  менее  чем  двух  поэтов  по  выбору).  Например,  Б.  А.  Ахмадулиной,  А.  А.
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П.
Кузнецова,  А.  С.  Кушнера,  Л.  Н.  Мартынова,  Б.  Ш.  Окуджавы,  Р.  И.  Рождественского,  А.  А.
Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы  (произведение одного из
драматургов  по  выбору).  Например,  А.  Н.  Арбузов  «Иркутская  история»;  А.  В.  Вампилов
«Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России 
Рассказы, повести, стихотворения  (не менее одного произведения по выбору). Например,

рассказ  Ю.  Рытхэу  «Хранитель  огня»;  повесть  Ю.  Шесталова  «Синий  ветер  каслания»  и  др.;
стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература
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Зарубежная  проза  XX  века  (не  менее  одного  произведения  по  выбору).  Например,
произведения  Р.  Брэдбери  «451  градус  по  Фаренгейту»;  А.  Камю  «Посторонний»;  Ф.  Кафки
«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три
товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли
«О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века  (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору).
Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века  (не менее одного произведения по выбору). Например,
пьесы  Б.  Брехта  «Мамаша  Кураж  и  её  дети»;  М.  Метерлинка  «Синяя  птица»;  О.  Уайльда
«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение  литературы  в  средней  школе  направлено  на  достижение  обучающимися
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  среднего  общего  образования  по

литературе достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  Организации  в
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными,  историческими  и  духовно-
нравственными ценностями,  отражёнными в  произведениях  русской литературы,  принятыми в
обществе  правилами  и  нормами  поведения,  и  способствуют  процессам  самопознания,
самовоспитания  и  саморазвития,  развития  внутренней  позиции  личности,  патриотизма,
гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения  к  культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  содержания  рабочей  программы  по
литературе  для  среднего  общего  образования  должны  отражать  готовность  и  способность
обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой
ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических,

демократических,  семейных  ценностей,  в  том числе  в  сопоставлении  с  жизненными
ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность  вести  совместную  деятельность,  в  том  числе  в  рамках  школьного
литературного  образования,  в  интересах  гражданского  общества,  участвовать  в
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями
и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также
литератур народов России; 

 ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и  природному
наследию,  памятникам,  традициям  народов  России,  внимание  к  их  воплощению  в
литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде,
отражённым в художественных произведениях; 
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 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за
его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
 способность  оценивать  ситуацию,  в  том  числе  представленную  в  литературном

произведении,  и  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-
нравственные  нормы  и  ценности,  характеризуя  поведение  и  поступки  персонажей
художественной литературы;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в
том числе с опорой на литературные произведения;

4) эстетического воспитания:
 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и

других  народов,  ощущать  эмоциональное  воздействие  искусства,  в  том  числе
литературы; 

 убеждённость  в  значимости  для  личности  и  общества  отечественного  и  мирового
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;

5) физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью;
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому  здоровью,  в  том  числе  с  адекватной  оценкой  поведения  и  поступков
литературных героев;

6) трудового воспитания:
 готовность  к  труду,  осознание  ценности  мастерства,  трудолюбие,  в  том  числе  при

чтении  произведений  о  труде  и  тружениках,  а  также  на  основе  знакомства  с
профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;

 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной  направленности,
способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такую
деятельность в процессе литературного образования; 

 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  умение  совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,
в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию,  к  продуктивной
читательской деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  осознание
глобального  характера  экологических  проблем,  представленных  в  художественной
литературе; 
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 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде,  в  том  числе
показанных в литературных произведениях;  умение прогнозировать неблагоприятные
экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

 расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности,  в  том  числе
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов
России;

8) ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития

науки и  общественной практики,  основанного  на  диалоге  культур,  способствующего
осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры как  средства  взаимодействия
между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные
литературные произведения;

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и
исследовательскую  деятельность  индивидуально  и  в  группе,  в  том  числе  на
литературные темы. 

В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  обучающимися  программы
среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное  состояние,
видеть  направления  развития  собственной  эмоциональной  сферы,  быть  уверенным в
себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять
гибкость, быть открытым новому;

 внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию; 

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с  другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный
читательский опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  литературе  для  среднего

общего образования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  заложенную  в

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 
 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения  литературных

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения
литературных фактов;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

125



 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при
изучении  литературных  произведений,  направлений,  фактов  историко-литературного
процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и
нематериальных ресурсов;

 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,
оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного  взаимодействия,  в  том  числе  при  выполнении  проектов  по
литературе;

 развивать  креативное  мышление  при  решении  жизненных  проблем  с  опорой  на
собственный читательский опыт;

2) базовые исследовательские действия: 
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  на  основе

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные
произведения;  способностью  и  готовностью  к  самостоятельному  поиску  методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение  видами  деятельности  для  получения  нового  знания  по  литературе,  его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том
числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями и методами современного литературоведения; 

 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

 выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу  при  изучении
литературных  явлений  и  процессов,  выдвигать  гипотезу  её  решения,  находить
аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,  задавать  параметры  и  критерии
решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать  оценку  новым  ситуациям,  оценивать  приобретённый  опыт,  в  том  числе
читательский;

 осуществлять  целенаправленный  поиск  переноса  средств  и  способов  действия  в
профессиональную среду;

 уметь  переносить  знания,  в  том  числе  полученные  в  результате  чтения  и  изучения
литературных  произведений,  в  познавательную  и  практическую  области
жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы

и задачи, допускающие альтернативные решения;
3) работа с информацией: 
 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы
по литературе;

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе,  доклад, реферат,
аннотация  и  др.)  с  учётом  назначения  информации  и  целевой  аудитории,  выбирая
оптимальную форму представления и визуализации;
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 оценивать  достоверность,  легитимность  литературной  и  другой  информации,  её
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  литературной  и  другой  информации,
информационной безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и

во внеурочной деятельности по предмету;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на
примеры из литературных произведений;

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе
на уроках литературы; аргументированно вести диалог,  уметь смягчать конфликтные
ситуации;

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою
точку зрения с использованием языковых средств;

2) совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке

и во внеурочной деятельности по литературе;
 выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих  интересов  и

возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия

по  её  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений
участников,  обсуждать  результаты  совместной  работы  на  уроках  литературы  и  во
внеурочной деятельности по предмету; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по
разработанным критериям;

 предлагать  новые  проекты,  в  том  числе  литературные,  оценивать  идеи  с  позиции
новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая
изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом
имеющихся  ресурсов,  читательского  опыта,  собственных  возможностей  и
предпочтений;

 давать  оценку  новым  ситуациям,  в  том  числе  изображённым  в  художественной
литературе;

 расширять  рамки  учебного  предмета  на  основе  личных  предпочтений  с  опорой  на
читательский опыт;

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
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 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных  областях

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный
и культурный уровень; 

2) самоконтроль:
 давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать

соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии
для  оценки  ситуации,  выбора  верного  решения,  опираясь  на  примеры  из
художественных произведений;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
3) принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том

числе  в  процессе  чтения  художественной  литературы  и  обсуждения  литературных
героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по

литературе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы)
Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности

поколений;  включение  в  культурно-языковое  пространство  русской  и  мировой  культуры,
сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2)  осознание  взаимосвязи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,  духовно-
нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной
и  других  культур;  приобщение  к  отечественному  литературному  наследию  и  через  него  –  к
традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и
нравственно-ценностного  взаимовлияния  произведений  русской,  зарубежной  классической  и
современной литературы, в том числе литератур народов России:

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева
«Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси
жить  хорошо»  Н.  А.  Некрасова;  роман  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  «История  одного  города»
(избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого
«Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова;
рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и
поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского;
стихотворения С.  А.  Есенина,  О.  Э.  Мандельштама,  М.  И.  Цветаевой;  стихотворения и  поэма
«Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы);
роман  М.  А.  Шолохова  «Тихий  Дон»  (избранные  главы);  роман  М.  А.  Булгакова  «Мастер  и
Маргарита»  (или  «Белая  гвардия»);  одно  произведение  А.  П.  Платонова;  стихотворения  А.  Т.
Твардовского,  Б.  Л.  Пастернака,  повесть А.  И.  Солженицына «Один день Ивана Денисовича»;
произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в
том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д.
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Воробьёва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, А. А. Фадеева, В. М. Шукшина и
др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С.
Высоцкого,  Е.  А.  Евтушенко,  Н.  А.  Заболоцкого,  А.  С.  Кушнера,  Б.  Ш.  Окуджавы,  Р.  И.
Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н.
Арбузова,  А.  В.  Вампилова,  В.  С.  Розова  и  др.);  не  менее  двух  произведений  зарубежной
литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка,
Э.  Хемингуэя,  Дж.  Сэлинджера,  Р.  Брэдбери;  стихотворения  А.  Рембо,  Ш.  Бодлера;  пьесы Г.
Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе
произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю.
Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.);

5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный  контекст  и
контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественных произведений,  выявлять  их
связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,
проблемы  и  выражать  своё  отношение  к  ним  в  развёрнутых  аргументированных  устных  и
письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;

7)  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  автором  в  литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания; 

8)  сформированность  умений  выразительно  (с  учётом  индивидуальных  особенностей
обучающихся)  читать,  в  том числе наизусть,  не  менее 10 произведений и (или)  фрагментов в
каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве
формы и  содержания  (с  учётом неоднозначности  заложенных в  нём смыслов  и  наличия  в  нём
подтекста)  с  использованием  теоретико-литературных  терминов  и  понятий  (в  дополнение  к
изученным в основной школе):

конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в  творчестве  писателя;
традиция  и  новаторство;  авторский  замысел  и  его  воплощение;  художественное  время  и
пространство;  миф  и  литература;  историзм,  народность;  историко-литературный  процесс;
литературные  направления  и  течения:  романтизм,  реализм,  модернизм  (символизм,  акмеизм,
футуризм),  постмодернизм;  литературные  жанры;  трагическое  и  комическое;  психологизм;
тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя
речь;  стиль,  стилизация;  аллюзия,  подтекст;  символ;  системы  стихосложения  (тоническая,
силлабическая,  силлаботоническая),  дольник,  верлибр;  «вечные  темы»  и  «вечные  образы»  в
литературе;  взаимосвязь  и  взаимовлияние  национальных  литератур;  художественный  перевод;
литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с
художественными интерпретациями в  других видах искусств  (графика,  живопись,  театр,  кино,
музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного
искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять
их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания
литературных  текстов,  умениями  самостоятельного  истолкования  прочитанного  в  устной  и
письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов,
конспектов,  рефератов,  а  также  написания  отзывов  и  сочинений  различных  жанров  (объём
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сочинения  –  не  менее  250  слов);  владение  умением  редактировать  и  совершенствовать
собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13)  умение  работать  с  разными  информационными  источниками,  в  том  числе  в
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных
систем.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ: 

10 КЛАСС
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности

поколений  на  основе  установления  связей  литературы  с  фактами  социальной  жизни,
идеологическими  течениями  и  особенностями  культурного  развития  страны  в  конкретную
историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2)  понимание взаимосвязей между языковым,  литературным,  интеллектуальным,  духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и
собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной
и  других  культур,  уважительного  отношения  к  ним;  осознанное  умение  внимательно  читать,
понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и
нравственно-ценностного  взаимовлияния  произведений  русской  и  зарубежной  классической
литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века);

5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный  контекст  и
контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественных  текстов,  выявлять  связь
литературных  произведений  второй  половины  XIX  века  со  временем  написания,  с
современностью и традицией;  умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание литературных произведений; 

6)  способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы,
темы,  идеи,  проблемы  и  выражать  своё  отношение  к  ним  в  развёрнутых  аргументированных
устных и  письменных высказываниях;  участвовать  в  дискуссии  на  литературные  темы;  иметь
устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов
отечественной и зарубежной литературы; 

7)  осмысление  художественной  картины  жизни,  созданной  автором  в  литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;  умение эмоционально откликаться на  прочитанное,  выражать личное отношение к
нему, передавать читательские впечатления;

8)  сформированность  умений  выразительно  (с  учётом  индивидуальных  особенностей
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве
формы и  содержания  (с  учётом неоднозначности  заложенных в  нём смыслов  и  наличия  в  нём
подтекста)  с  использованием  теоретико-литературных  терминов  и  понятий  (в  дополнение  к
изученным в основной школе):

конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в  творчестве  писателя;
традиция  и  новаторство;  авторский  замысел  и  его  воплощение;  художественное  время  и
пространство;  миф  и  литература;  историзм,  народность;  историко-литературный  процесс;
литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и
комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и
фигуры  речи;  внутренняя  речь;  стиль,  стилизация;  аллюзия,  подтекст;  символ;  системы
стихосложения  (тоническая,  силлабическая,  силлабо-тоническая);  «вечные  темы»  и  «вечные
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образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный
перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с
художественными интерпретациями в  других видах искусств  (графика,  живопись,  театр,  кино,
музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного
искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-
выразительных  возможностях  русского  языка  в  произведениях  художественной  литературы  и
умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных
языковых уровней и выявлять их роль в произведении;

12)  овладение  современными  читательскими  практиками,  культурой  восприятия  и
понимания  литературных  текстов,  умениями  самостоятельного  истолкования  прочитанного  в
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250
слов);  владение  умением  редактировать  и  совершенствовать  собственные  письменные
высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13)  умение  работать  с  разными  информационными  источниками,  в  том  числе  в
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных
систем;

11 КЛАСС
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой
культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с
фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном
развитии общества;  воспитание ценностного отношения к  литературе  как  неотъемлемой части
культуры; 

2)  осознание  взаимосвязи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,  духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной
литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3)  приобщение к российскому литературному наследию и через него – к  традиционным
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской
литературы в мировом культурном процессе;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной
литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой литературы;

5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-культурный  контекст  и
контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественных  текстов,  выявлять  связь
литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи,
проблемы  и  выражать  своё  отношение  к  ним  в  развёрнутых  аргументированных  устных  и
письменных  высказываниях;  участие  в  дискуссии  на  литературные  темы;  свободное  владение
устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и
зарубежной литературы;

7)  самостоятельное  осмысление  художественной  картины  жизни,  созданной  автором  в
литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания; 
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8)  сформированность  умений  выразительно  (с  учётом  индивидуальных  особенностей
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9)  овладение  умениями  самостоятельного  анализа  и  интерпретации  художественных
произведений в  единстве  формы и  содержания  (с  учётом неоднозначности  заложенных в  нём
смыслов  и  наличия  в  нём  подтекста)  с  использованием  теоретико-литературных  терминов  и
понятий (в дополнение к изученным в основной школе):

конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в  творчестве  писателя;
традиция  и  новаторство;  авторский  замысел  и  его  воплощение;  художественное  время  и
пространство;  миф  и  литература;  историзм,  народность;  историко-литературный  процесс;
литературные  направления  и  течения:  романтизм,  реализм,  модернизм  (символизм,  акмеизм,
футуризм),  постмодернизм;  литературные  жанры;  трагическое  и  комическое;  психологизм;
тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя
речь;  стиль,  стилизация;  аллюзия,  подтекст;  символ;  системы  стихосложения  (тоническая,
силлабическая,  силлабо-тоническая),  дольник,  верлибр;  «вечные  темы»  и  «вечные  образы»  в
литературе;  взаимосвязь  и  взаимовлияние  национальных  литератур;  художественный  перевод;
литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,
театр, кино, музыка и др.);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного
искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-
выразительных  возможностях  русского  языка  в  произведениях  художественной  литературы  и
умение применять их в речевой практике;

12)  овладение  современными  читательскими  практиками,  культурой  восприятия  и
понимания  литературных  текстов,  умениями  самостоятельного  истолкования  прочитанного  в
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250
слов);  владение  умением  редактировать  и  совершенствовать  собственные  письменные
высказывания с учётом норм русского литературного языка;

13)  умение  самостоятельно  работать  с  разными  информационными  источниками,  в  том
числе  в  медиапространстве,  оптимально  использовать  ресурсы  традиционных  библиотек  и
электронных библиотечных систем.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Литература второй половины XIX века

1.1
А. Н. Островский. 
Драма «Гроза»

 5

1.2
И. А. Гончаров. 
Роман «Обломов»

 5

1.3
И. С. Тургенев. 
Роман «Отцы и 
дети»

 7
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1.4

Ф. И. Тютчев. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Silentium!», «Не то, 
что мните вы, 
природа...», «Умом 
Россию не 
понять…», «О, как 
убийственно мы 
любим...», «Нам не 
дано предугадать…»,
«К. Б.» («Я встретил 
вас — и всё 
былое...») и др.

 4

1.5

Н. А. Некрасов. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Тройка», «Я не 
люблю иронии 
твоей...», 
«Вчерашний день, 
часу в шестом…», 
«Мы с тобой 
бестолковые 
люди...», «Поэт и 
Гражданин», 
«Элегия» («Пускай 
нам говорит 
изменчивая мода...») 
и др. Поэма «Кому 
на Руси жить 
хорошо»

 6

1.6 А. А. Фет. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Одним толчком 
согнать ладью 
живую…», «Ещё 
майская ночь», 
«Вечер», «Это утро, 
радость эта…», 
«Шёпот, робкое 
дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был 

 3
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полон сад. 
Лежали…» и др.

1.7

М. Е. Салтыков-
Щедрин. Роман-
хроника «История 
одного города» (не 
менее двух глав по 
выбору). Например, 
главы «О корени 
происхождения 
глуповцев», «Опись 
градоначальникам», 
«Органчик», 
«Подтверждение 
покаяния» и др.

 3

1.8

Ф. М. Достоевский. 
Роман 
«Преступление и 
наказание»

 10

1.9
Л. Н. Толстой. 
Роман-эпопея 
«Война и мир»

 15

1.10

Н. С. Лесков. 
Рассказы и повести 
(не менее одного 
произведения по 
выбору). Например, 
«Очарованный 
странник», 
«Однодум» и др.

 2

1.11

А. П. Чехов. 
Рассказы (не менее 
трёх по выбору). 
Например, 
«Студент», «Ионыч»,
«Дама с собачкой», 
«Человек в футляре» 
и др. Пьеса 
«Вишнёвый сад»

 9

Итого по разделу  69

Раздел 2. Литература народов России

2.1 Стихотворения (не 
менее одного по 
выбору). Например, 
Г.Тукая, К. 

 1
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Хетагурова и др.

Итого по разделу  1

Раздел 3. Зарубежная литература

3.1

Зарубежная проза 
второй половины 
XIX века (не менее 
одного произведения
по выбору). 
Например, 
произведения 
Ч.Диккенса «Дэвид 
Копперфилд», 
«Большие надежды»;
Г.Флобера «Мадам 
Бовари» и др.

 2

3.2

Зарубежная поэзия 
второй половины 
XIX века (не менее 
двух стихотворений 
одного из поэтов по 
выбору). Например, 
стихотворения 
А.Рембо, Ш.Бодлера 
и др.

 1

3.3

Зарубежная 
драматургия второй 
половины XIX века 
(не менее одного 
произведения по 
выбору). Например, 
пьесы Г.Гауптмана 
«Перед восходом 
солнца»; Г.Ибсена 
«Кукольный дом» и 
др.

 1

Итого по разделу  4

Развитие речи  10

Уроки внеклассного чтения  2

Итоговые контрольные 
работы

 4

Подготовка и защита 
проектов

 4

Резервные уроки  8
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 102  0  0

11 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века

1.1

А. И. Куприн. 
Рассказы и повести 
(одно произведение 
по выбору). 
Например, 
«Гранатовый 
браслет», «Олеся» и 
др.

 2

1.2

Л. Н. Андреев. 
Рассказы и повести 
(одно произведение 
по выбору). 
Например, «Иуда 
Искариот», 
«Большой шлем» и 
др.

 2

1.3

М. Горький. 
Рассказы (один по 
выбору). Например, 
«Старуха Изергиль», 
«Макар Чудра», 
«Коновалов» и др. 
Пьеса «На дне».

 5

1.4 Стихотворения 
поэтов Серебряного 
века (не менее двух 
стихотворений 
одного поэта по 
выбору). Например, 
cтихотворения К. Д. 
Бальмонта, М. А. 
Волошина, Н. С. 

 2
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Гумилёва и др.

Итого по разделу  11

Раздел 2. Литература ХХ века

2.1

И. А. Бунин. 
Рассказы (два по 
выбору). Например, 
«Антоновские 
яблоки», «Чистый 
понедельник», 
«Господин из Сан-
Франциско» и др.

 3

2.2

А. А. Блок. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, 
улица, фонарь, 
аптека…», «Река 
раскинулась. Течёт, 
грустит лениво…» 
(из цикла «На поле 
Куликовом»), «На 
железной дороге», 
«О доблестях, о 
подвигах, о славе...», 
«О, весна, без конца 
и без краю…», «О, я 
хочу безумно 
жить…» и др. Поэма 
«Двенадцать».

 4

2.3

В. В. Маяковский. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«А вы могли бы?», 
«Нате!», 
«Послушайте!», 
«Лиличка!», 
«Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», 
«Письмо Татьяне 
Яковлевой» и др. 
Поэма «Облако в 
штанах».

 4

2.4 С. А. Есенин.  3
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Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Гой ты, Русь, моя 
родная...», «Письмо 
матери», «Собаке 
Качалова», «Спит 
ковыль. Равнина 
дорогая…», «Шаганэ
ты моя, Шаганэ…», 
«Не жалею, не зову, 
не плачу…», «Я 
последний поэт 
деревни…», «Русь 
Советская», «Низкий
дом с голубыми 
ставнями...» и др.

2.5

О. Э. Мандельштам. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…», «За
гремучую доблесть 
грядущих веков…», 
«Ленинград», «Мы 
живём, под собою не 
чуя страны…» и др.

 2

2.6 М. И. Цветаева. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Моим стихам, 
написанным так 
рано…», «Кто создан
из камня, кто создан 
из глины…», 
«Идёшь, на меня 
похожий…», «Мне 
нравится, что вы 
больны не мной…», 
«Тоска по родине! 
Давно…», «Книги в 
красном переплёте», 
«Бабушке», 
«Красною кистью…»
(из цикла «Стихи о 

 2
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Москве») и др.

2.7

А. А. Ахматова. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Песня последней 
встречи», «Сжала 
руки под темной 
вуалью…», 
«Смуглый отрок 
бродил по 
аллеям…», «Мне 
голос был. Он звал 
утешно…», «Не с 
теми я, кто бросил 
землю...», 
«Мужество», 
«Приморский сонет»,
«Родная земля» и др. 
Поэма «Реквием».

 4

2.8

Н.А. Островский. 
Роман «Как 
закалялась сталь» 
(избранные главы)

 2

2.9

М. А. Шолохов. 
Роман-эпопея 
«Тихий Дон» 
(избранные главы)

 4

2.10

М. А. Булгаков. 
Романы «Белая 
гвардия», «Мастер и 
Маргарита» (один 
роман по выбору)

 4

2.11

А. П. Платонов. 
Рассказы и повести 
(одно произведение 
по 
выбору).Например, 
«В прекрасном и 
яростном мире», 
«Котлован», 
«Возвращение» и др.

 2

2.12 А. Т. Твардовский. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 

 3
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«Вся суть в одном-
единственном 
завете…», «Памяти 
матери» («В краю, 
куда их вывезли 
гуртом…»), «Я знаю,
никакой моей 
вины…», «Дробится 
рваный цоколь 
монумента...» и др.

2.13

Проза о Великой 
Отечественной войне
(по одному 
произведению не 
менее чем трех 
писателей по 
выбору). Например, 
В. П. Астафьев 
«Пастух и 
пастушка», 
«Звездопад»; Ю. В. 
Бондарев «Горячий 
снег»; В. В. Быков 
«Обелиск», 
«Сотников», 
«Альпийская 
баллада»; Б. Л. 
Васильев «А зори 
здесь тихие», «В 
списках не 
значился», «Завтра 
была война»; К. Д. 
Воробьев «Убиты 
под Москвой», «Это 
мы, Господи!»; В. Л. 
Кондратьев 
«Сашка»; В. П. 
Некрасов «В окопах 
Сталинграда»; Е. И. 
Носов «Красное вино
победы», «Шопен, 
соната номер два»; 
С.С. Смирнов 
«Брестская 
крепость» и др.

 3

2.14
А.А.Фадеев. Роман 
«Молодая гвардия»

 2
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2.15
В.О.Богомолов. 
Роман "В августе 
сорок четвертого"

 1

2.16

Поэзия о Великой 
Отечественной 
войне. 
Стихотворения (по 
одному 
стихотворению не 
менее чем двух 
поэтов по выбору). 
Например, Ю. В. 
Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. Д. 
Левитанского, С. С. 
Орлова, Д. С. 
Самойлова, К. М. 
Симонова, Б. А. 
Слуцкого и др.

 2

2.17

Драматургия о 
Великой 
Отечественной 
войне. Пьесы (одно 
произведение по 
выбору). Например, 
В. С. Розов «Вечно 
живые» и др.

 1

2.18

Б. Л. Пастернак. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Февраль. Достать 
чернил и плакать!..», 
«Определение 
поэзии», «Во всём 
мне хочется 
дойти…», «Снег 
идёт», «Любить 
иных — тяжёлый 
крест...», «Быть 
знаменитым 
некрасиво…», 
«Ночь», «Гамлет», 
«Зимняя ночь» и др.

 3

2.19 А. И. Солженицын. 
Произведения «Один
день Ивана 

 2
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Денисовича», 
«Архипелаг ГУЛАГ»
(фрагменты книги по
выбору, например, 
глава «Поэзия под 
плитой, правда под 
камнем»), 
произведения из 
цикла «Крохотки» 
(не менее двух)

2.20

В. М. Шукшин. 
Рассказы (не менее 
двух по выбору). 
Например, «Срезал», 
«Обида», 
«Микроскоп», 
«Мастер», «Крепкий 
мужик», «Сапожки» 
и др.

 2

2.21

В. Г. Распутин. 
Рассказы и повести 
(не менее одного 
произведения по 
выбору). Например, 
«Живи и помни», 
«Прощание с 
Матёрой» и др.

 2

2.22

Н. М. Рубцов. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«Звезда полей», 
«Тихая моя 
родина!..», «В 
горнице моей 
светло…», «Привет, 
Россия…», «Русский 
огонёк», «Я буду 
скакать по холмам 
задремавшей 
отчизны...» и др.

 2

2.23 И. А. Бродский. 
Стихотворения (не 
менее трёх по 
выбору). Например, 
«На смерть Жукова»,
«Осенний крик 

 3
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ястреба», 
«Пилигримы», 
«Стансы» («Ни 
страны, ни 
погоста…») , «На 
столетие Анны 
Ахматовой», 
«Рождественский 
романс», «Я входил 
вместо дикого зверя 
в клетку…» и др.

2.24 Проза второй 
половины XX — 
начала XXI века. 
Рассказы, повести, 
романы (по одному 
произведению не 
менее чем трёх 
прозаиков по 
выбору). Например, 
Ф. А. Абрамов 
(«Братья и сёстры» 
(фрагменты из 
романа), повесть 
«Пелагея» и др.); Ч. 
Т. Айтматов (повести
«Пегий пёс, бегущий 
краем моря», «Белый
пароход» и др.); В. 
И. Белов (рассказы 
«На родине», «За 
тремя волоками», 
«Бобришный угор» и
др.); Г. Н. Владимов 
(«Верный Руслан»); 
Ф. А. Искандер 
(роман в рассказах 
«Сандро из Чегема» 
(фрагменты), 
философская сказка 
«Кролики и удавы» и
др.); Ю. П. Казаков 
(рассказы «Северный
дневник», 
«Поморка», «Во сне 
ты горько плакал» и 
др.); В. О. Пелевин 
(роман «Жизнь 

 3
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насекомых» и др.); 
Захар Прилепин 
(рассказ «Белый 
квадрат» и др.); А. Н.
и Б. Н. Стругацкие 
(повесть «Пикник на 
обочине» и др.); Ю. 
В. Трифонов 
(повести «Обмен», 
«Другая жизнь», 
«Дом на 
набережной» и др.); 
В. Т. Шаламов 
(«Колымские 
рассказы», например,
«Одиночный замер», 
«Инжектор», «За 
письмом» и др.) и др.

2.25

Поэзия второй 
половины XX — 
начала XXI века. 
Стихотворения (по 
одному 
произведению не 
менее чем двух 
поэтов по выбору). 
Например, Б. А. 
Ахмадулиной, А. А. 
Вознесенского, В. С. 
Высоцкого, Е. А. 
Евтушенко, Н. А. 
Заболоцкого, Т. Ю. 
Кибирова, Ю. П. 
Кузнецова, А. С. 
Кушнера, Л. Н. 
Мартынова, Б. Ш. 
Окуджавы, Р. И. 
Рождественского, А. 
А. Тарковского, О. Г.
Чухонцева и др.

 2

2.26 Драматургия второй 
половины ХХ — 
начала XXI века. 
Пьесы (произведение
одного из 
драматургов по 
выбору). Например, 

 1
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А. Н. Арбузов 
«Иркутская 
история»; А. В. 
Вампилов «Старший 
сын»; Е. В. 
Гришковец «Как я 
съел собаку»; К. В. 
Драгунская «Рыжая 
пьеса» и др.

Итого по разделу  66

Раздел 3. Литература народов России

3.1

Рассказы, повести, 
стихотворения (не 
менее одного 
произведения по 
выбору). Например, 
рассказ Ю. Рытхэу 
«Хранитель огня»; 
повесть Ю. 
Шесталова «Синий 
ветер каслания» и 
др.; стихотворения Г.
Айги, Р. Гамзатова, 
М.Джалиля, 
М.Карима, 
Д.Кугультинова, 
К.Кулиева и др.

 2

Итого по разделу  2

Раздел 4. Зарубежная литература

4.1 Зарубежная проза 
XX века (не менее 
одного произведения
по выбору). 
Например, 
произведения Р. 
Брэдбери «451 
градус по 
Фаренгейту»; А. 
Камю 
«Посторонний»; Ф. 
Кафки 
«Превращение»; Дж. 
Оруэлла «1984»; Э. 
М. Ремарка «На 
западном фронте без 

 2
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перемен», «Три 
товарища»; Дж. 
Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи»; 
Г. Уэллса «Машина 
времени»; О. Хаксли 
«О дивный новый 
мир»; Э. Хемингуэя 
«Старик и море» и 
др.

4.2

Зарубежная поэзия 
XX века (не менее 
двух стихотворений 
одного из поэтов по 
выбору). Например, 
стихотворения Г. 
Аполлинера, Т. С. 
Элиота и др.

 1

4.3

Зарубежная 
драматургия XX века
(не менее одного 
произведения по 
выбору). Например, 
пьесы Б. Брехта 
«Мамаша Кураж и её
дети»; М. 
Метерлинка «Синяя 
птица»; О. Уайльда 
«Идеальный муж»; 
Т. Уильямса 
«Трамвай 
„Желание“»; Б. Шоу 
«Пигмалион» и др.

 1

Итого по разделу  4

Развитие речи  7

Уроки внеклассного чтения  2

Итоговые контрольные 
работы

 4

Подготовка и защита 
проектов

 4

Резервные уроки  2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 102  0  0

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 
 10 КЛАСС 
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№
п/
п

Тема урока

Количество часов
Дата 
изучен
ия

Электронные 
цифровые 
образовательн
ые ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы
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1

Введение в курс 
литературы 
второй половины
ХIX века. 
Основные этапы 
жизни и 
творчества 
А.Н.Островского.
Идейно-
художественное 
своеобразие 
драмы «Гроза»

 1

2
Тематика и 
проблематика 
пьесы "Гроза"

 1

3

Особенности 
сюжета и 
своеобразие 
конфликта пьесы 
"Гроза"

 1

4
Город Калинов и 
его обитатели. 
Образ Катерины

 1

5

Смысл названия 
и символика 
пьесы. Драма 
«Гроза» в 
русской критике

 1

6

Развитие речи. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
пьесе 
А.Н.Островского 
«Гроза»

 1

7

Резервный урок. 
Cочинение по 
пьесе 
А.Н.Островского 
«Гроза»

 1

8

Основные этапы 
жизни и 
творчества 
И.А.Гончарова

 1

9 История создания
романа 

 1
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"Обломов". 
Особенности 
композиции

10
Образ главного 
героя. Обломов и 
Штольц

 1

11

Женские образы 
в романе 
"Обломов" и их 
роль в развитии 
сюжета

 1

12

Социально-
философский 
смысл романа 
"Обломов". 
Русская критика 
о романе. 
Понятие 
«обломовщина»

 1

13

Развитие речи. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
роману 
И.А.Гончарова 
«Обломов»

 1

14

Основные этапы 
жизни и 
творчества 
И.С.Тургенева. 
Творческая 
история создания
романа «Отцы и 
дети»

 1

15

Сюжет и 
проблематика 
романа «Отцы и 
дети»

 1

16

Образ нигилиста 
в романе «Отцы и
дети», конфликт 
поколений

 1

17
Женские образы 
в романе «Отцы и
дети»

 1

18 «Вечные темы» в  1
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романе «Отцы и 
дети». Роль 
эпилога

19

Авторская 
позиция и 
способы ее 
выражения в 
романе «Отцы и 
дети»

 1

20

Полемика вокруг 
романа «Отцы и 
дети»: 
Д.И.Писарев, 
М.Антонович и 
др

 1

21

Развитие 
речи.Подготовка 
к домашнему 
сочинению по 
роману 
И.С.Тургенева 
«Отцы и дети»

 1

22

Основные этапы 
жизни и 
творчества 
Ф.И.Тютчева

 1

23
Ф.И.Тютчев - 
поэт-философ

 1

24

Тема родной 
природы в 
лирике 
Ф.И.Тютчева

 1

25
Любовная лирика
Ф.И.Тютчева

 1

26

Развитие речи. 
Анализ 
лирического 
произведения 
Ф.И.Тютчева

 1

27 Основные этапы 
жизни и 
творчества 
Н.А.Некрасова. О
народных 
истоках 
мироощущения 

 1
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поэта

28

Гражданская 
поэзия и лирика 
чувств 
Н.А.Некрасова

 1

29

Развитие речи. 
Анализ 
лирического 
произведения 
Н.А.Некрасова

 1

30

История создания
поэмы 
Н.А.Некрасова 
«Кому на Руси 
жить хорошо». 
Жанр, 
фольклорная 
основа 
произведения

 1

31

Сюжет поэмы 
«Кому на Руси 
жить хорошо»: 
путешествие как 
прием 
организации 
повествования. 
Авторские 
отступления

 1

32

Многообразие 
народных типов в
галерее 
персонажей 
«Кому на Руси 
жить хорошо»

 1

33

Проблемы 
счастья и смысла 
жизни в поэме 
«Кому на Руси 
жить хорошо»

 1

34

Основные этапы 
жизни и 
творчества А. 
А.Фета. Теория 
«чистого 
искусства»

 1

35 Человек и  1
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природа в лирике
А.А.Фета

36
Художественное 
мастерство 
А.А.Фета

 1

37

Развитие речи. 
Анализ 
лирического 
произведения 
А.А.Фета

 1

38

Подготовка к 
контрольному 
сочинению по 
поэзии второй 
половины XIX 
века

 1

39

Контрольное 
сочинение по 
поэзии второй 
половины XIX 
века

 1

40

Основные этапы 
жизни и 
творчества 
М.Е.Салтыкова-
Щедрина. Мастер
сатиры

 1

41

«История одного 
города» как 
сатирическое 
произведение. 
Глава «О корени 
происхождения 
глуповцев»

 1

42

Собирательные 
образы 
градоначальнико
в и 
«глуповцев».«Оп
ись 
градоначальника
м», «Органчик», 
«Подтверждение 
покаяния» и др.

 1

43 Подготовка к 
презентации 

 1
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пректов по 
литературе 
второй половины
XIX века

44

Презентация 
проектов по 
литературе 
второй половины
XIX века

 1

45

Основные этапы 
жизни и 
творчества Ф.М. 
Достоевского

 1

46

История создания
романа 
«Преступление и 
наказание». 
Жанровые и 
композиционные 
особенности

 1

47

Основные 
сюжетные линии 
романа 
"Преступление и 
наказание". 
Преступление 
Раскольникова. 
Идея о праве 
сильной 
личности

 1

48

Раскольников в 
системе образов. 
Раскольников и 
его «двойники»

 1

49

Униженные и 
оскорбленные в 
романе 
«Преступление и 
наказание». 
Образ 
Петербурга

 1

50 Образ Сонечки 
Мармеладовой и 
проблема 
нравственного 
идеала в романе 

 1
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"Преступление и 
наказание"

51

Библейские 
мотивы и образы 
в «Преступлении 
и наказании»

 1

52

Смысл названия 
романа 
«Преступление и 
наказание». Роль 
финала

 1

53

Художественное 
мастерство 
писателя. 
Психологизм в 
романе 
«Преступление и 
наказание»

 1

54

Историко-
культурное 
значение романа 
Ф.М.Достоевског
о «Преступление 
и наказание»

 1

55

Развитие речи. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
роману 
«Преступление и 
наказание»

 1

56

Основные этапы 
жизни и 
творчества 
Л.Н.Толстого

 1

57

История создания
романа «Война и 
мир». Жанровые 
особенности 
произведения

 1

58

Смысл названия. 
Историческая 
основа 
произведения 
«Война и мир»

 1

59 Роман-эпопея  1
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«Война и мир». 
Нравственные 
устои и жизнь 
дворянства

60

«Мысль 
семейная» в 
романе "Война и 
мир": Ростовы и 
Болконские

 1

61

Нравственно-
философские 
взгляды 
Л.Н.Толстого, 
воплощенные в 
женских образах 
романа "Война и 
мир"

 1

62

Андрей 
Болконский: 
поиски смысла 
жизни

 1

63
Духовные 
искания Пьера 
Безухова

 1

64

Отечественная 
война 1812 года в
романе "Война и 
мир"

 1

65

Бородинское 
сражение как 
идейно-
композициионны
й центр романа 
"Война и мир"

 1

66

Образы Кутузова 
и Наполеона в 
романе "Война и 
мир"

 1

67

«Мысль 
народная» в 
романе "Война и 
мир".Образ 
Платона 
Каратаева

 1

68 Философия 
истории в романе

 1
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"Война и мир": 
роль личности и 
стихийное начало

69

Психологизм 
прозы Толстого: 
«диалектика 
души»

 1

70

Значение 
творчества 
Л.Н.Толстого в 
отечественной и 
мировой 
культуре

 1

71

Развитие речи. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
роману 
Л.Н.Толстого

 1

72

Основные этапы 
жизни и 
творчества 
Н.С.Лескова. 
Художественный 
мир 
произведений 
писателя

 1

73

Изображение 
этапов духовного
пути личности в 
произведениях 
Н.С.Лескова. 
Особенности 
лесковской 
повествовательно
й манеры сказа

 1

74

Внеклассное 
чтение 
«Любимые 
страницы 
литературы 
второй половины
XIX века»

 1

75 Подготовка к 
контрольному 
сочинению по 

 1
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прозе второй 
половины XIX 
века

76

Контрольное 
сочинение по 
прозе второй 
половины XIX 
века

 1

77

Основные этапы 
жизни и 
творчества 
А.П.Чехова. 
Новаторство 
прозы писателя

 1

78

Идейно-
художественное 
своеобразие 
рассказа 
«Ионыч»

 1

79

Многообразие 
философско-
психологической 
проблематики в 
рассказах А.П. 
Чехова

 1

80

История 
создания, 
жанровые 
особенности 
пьесы 
«Вишневый сад».
Смысл названия

 1

81

Проблематика 
пьесы 
"Вишневый сад". 
Особенности 
кофликта и 
системы образов. 
Разрушение 
«дворянского 
гнезда»

 1

82

Раневская и Гаев 
как герои 
уходящего в 
прошлое 
усадебного быта

 1
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83

Настоящее и 
будущее в пьесе 
"Вишневый сад": 
образы Лопахина,
Пети и Ани

 1

84

Художественное 
мастерство, 
новаторство 
Чехова-
драматурга

 1

85

Значение 
творческого 
наследия Чехова 
для 
отечественной и 
мировой 
литературы и 
театра

 1

86

Развитие речи. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
творчеству 
А.П.Чехова

 1

87

Презентация 
проектов по 
литературе 
второй половины
XIX века

 1

88

Поэзия народов 
России. 
Страницы жизни 
поэта (по выбору,
например, 
Г.Тукая, 
К.Хетагурова и 
др.) и 
особенности его 
лирики

 1

89

Резервный урок. 
Анализ 
лирического 
произведения из 
поэзии народов 
России (по 
выбору)

 1
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90

Жизнь и 
творчество 
писателя 
(Ч.Диккенс, 
Г.Флобера и др.). 
История 
создания, сюжет 
и композиция 
произведения

 1

91

Ч.Диккенс. Роман
"Большие 
надежды". 
Тематика, 
проблематика. 
Система образов

 1

92

Резервный урок. 
Г. Флобер 
"Мадам Бовари". 
Художественное 
мастерство 
писателя

 1

93

Развитие речи. 
Письменный 
ответ на 
проблемный 
вопрос

 1

94

Страницы жизни 
поэта (А. Рембо, 
Ш. Бодлера и 
др. ), 
особенности его 
лирики

 1

95

Резервный урок. 
Символические 
образы в 
стихотворениях, 
особенности 
поэтического 
языка (на выбор 
А. Рембо, Ш. 
Бодлера и др. )

 1

96 Жизнь и 
творчество 
драматурга (Г. 
Гауптман, Г. 
Ибсен и др. ). 

 1
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История 
создания, сюжет 
и конфликт в 
произведении

97

Резервный урок. 
Г. Ибсен 
«Кукольный 
дом». 
Проблематика 
пьесы. Система 
образов. 
Новаторство 
драматурга

 1

98

Резервный урок. 
Повторение. 
Сквозные образы 
и мотивы в 
литературе 
второй половины
XIX века

 1

99

Резервный урок. 
Обобщение 
пройденного 
материала по 
литературе 
второй половины
XIX века

 1

100

Внеклассное 
чтение «В мире 
современной 
литературы»

 1

101

Резервный урок. 
Подготовка к 
презентации 
проекта по 
зарубежной 
литературе 
начала ХIХ века

 1

102

Презентация 
проекта 
зарубежной 
литературе ХIХ 
века

 1

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

 102  0  0
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11 КЛАСС 

№
п/
п

Тема урока

Количество часов
Дата 
изучен
ия

Электронные 
цифровые 
образователь
ные ресурсы

Все
го

Контрольн
ые работы

Практичес
кие работы

1

Введение в курс 
русской литературы 
ХХ века. Основные 
этапы жизни и 
творчества 
А.И.Куприна. 
Проблематика 
рассказов писателя

 1

2

Своеобразие сюжета 
повести А.И. 
Куприна "Олеся". 
Художественное 
мастерство писателя

 1

3

Основные этапы 
жизни и творчества 
Л.Н.Андреева. На 
перепутьях реализма
и модернизма

 1

4

Проблематика 
рассказа 
Л.Н.Андреева 
«Большой шлем». 
Трагическое 
мироощущение 
автора

 1

5

Основные этапы 
жизни и творчества 
М.Горького. 
Романтический 
пафос и суровая 
правда рассказов 
писателя

 1

6 Социально-  1
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философская драма 
«На дне». История 
создания, смысл 
названия 
произведения

7

Тематика, 
проблематика, 
система образов 
драмы «На дне»

 1

8

«Три правды» в 
пьесе "На дне" и их 
трагическое 
столкновение

 1

9

Новаторство 
Горького- 
драматурга. 
Сценическая судьба 
пьесы "На дне"

 1

10

Развитие речи. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по пьесе 
М.Горького «На 
дне»

 1

11

Резервный урок. 
Сочинению по пьесе 
М.Горького «На 
дне»

 1

12

Серебряный век 
русской 
литературы.Эстетиче
ские программы 
модернистских 
объединений

 1

13

Художественный 
мир поэта (на выбор 
К. Д. Бальмонта, М. 
А. Волошина, Н. С. 
Гумилёва и др.). 
Основные темы и 
мотивы лирики 
поэта

 1

14 Развитие речи. 
Анализ лирического 
произведения поэтов
Серебряного века 

 1
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(по выбору)

15

Основные этапы 
жизни и творчества 
И.А.Бунина. Темы и 
мотивы рассказов 
писателя

 1

16

Тема любви в 
произведениях 
И.А.Бунина 
(«Антоновские 
яблоки», «Чистый 
понедельник»). 
Образ Родины

 1

17

Социально-
философская 
проблематика 
рассказов 
И.А.Бунина 
(«Господин из Сан-
Франциско»)

 1

18

Основные этапы 
жизни и творчества 
А.А.Блока. Поэт и 
символизм. 
Разнообразие 
мотивов лирики. 
Образ Прекрасной 
Дамы в поэзии

 1

19 Образ «страшного 
мира» в лирике 
А.А.Блока.Тема 
Родины (не менее 
трёх произведений 
по выбору. 
Например, 
«Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, 
улица, фонарь, 
аптека…», «Река 
раскинулась. Течёт, 
грустит лениво…» 
(из цикла «На поле 
Куликовом»), «На 
железной дороге», 
«О доблестях, о 
подвигах, о славе...»,

 1
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«О, весна, без конца 
и без краю…», «О, я 
хочу безумно 
жить…» и др.)

20

Поэт и революция. 
Поэма А.А.Блока 
«Двенадцать»: 
история создания, 
многоплановость, 
сложность 
художественного 
мира поэмы

 1

21

Герои поэмы 
"Двенадцать", 
сюжет, композиция, 
многозначность 
финала. 
Художественное 
своеобразие языка 
поэмы

 1

22

Подготовка к 
презентации проекта
по литературе 
начала ХХ века

 1

23
Презентация проекта
по литературе 
начала ХХ века

 1

24

Основные этапы 
жизни и творчества 
В.В.Маяковского. 
Новаторство 
поэтики 
Маяковского. 
Лирический герой 
ранних 
произведений поэта

 1

25

Поэт и революция. 
Сатира в 
стихотворениях 
Маяковского 
(«Прозаседавшиеся» 
и др.)

 1

26 Своеобразие 
любовной лирики 
Маяковского 
(«Послушайте!», 

 1
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«Лиличка!»,«Письмо
Татьяне Яковлевой» 
и др.)

27

Художественный 
мир поэмы 
В.В.Маяковского 
«Облако в штанах»

 1

28

Основные этапы 
жизни и творчества 
С.А. Есенина. 
Особенности лирики
поэта и 
многообразие 
тематики 
стихотворений («Гой
ты, Русь, моя 
родная...», «Собаке 
Качалова», «Не 
жалею, не зову, не 
плачу…» и др.)

 1

29

Тема России и 
родного дома в 
лирике С.А.Есенина.
Природа и человек в 
произведениях поэта
(«Письмо матери», 
«Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», 
«Я последний поэт 
деревни…», «Русь 
Советская», «Низкий
дом с голубыми 
ставнями...» и др.)

 1

30

Своебразие 
любовной лирики 
С.А.Есенина 
(«Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…» и др.)

 1

31

Развитие речи. 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
лирике А.А.Блока, 
В.В.Маяковского, 
С.А.Есенина

 1

32 Страницы жизни и  1
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творчества 
О.Э.Мандельштама. 
Основные мотивы 
лирики поэта, 
философичность его 
поэзии 
(«Бессонница. 
Гомер. Тугие 
паруса…», «За 
гремучую доблесть 
грядущих веков…»)

33

Художественное 
своеобразие поэзии 
Мандельштама. 
Символика цвета, 
ритмико-
интонационное 
многообразие 
лирики поэта 
(стихотворения 
«Ленинград», «Мы 
живём, под собою не
чуя страны…» и др.)

 1

34

Страницы жизни и 
творчества 
М.И.Цветаевой. 
Многообразие 
тематики и 
проблематики в 
лирике поэта 
(«Моим стихам, 
написанным так 
рано…», «Кто 
создан из камня, кто 
создан из глины…» 
и др.)

 1

35 Уникальность 
поэтического голоса 
Цветаевой. 
Искренность 
лирического 
монолога-исповеди 
(«Идёшь, на меня 
похожий…», «Мне 
нравится, что вы 
больны не мной…», 
«Тоска по родине! 

 1
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Давно…», «Книги в 
красном переплёте», 
«Бабушке», 
«Красною 
кистью…» (из цикла 
«Стихи о Москве») и
др. )

36

Основные этапы 
жизни и творчества 
А.А.Ахматовой. 
Многообразие 
таматики лирики. 
Любовь как 
всепоглощающее 
чувство в лирике 
поэта («Песня 
последней встречи», 
«Сжала руки под 
темной вуалью…», 
«Смуглый отрок 
бродил по аллеям…»
и др.)

 1

37

Гражданский пафос 
лирики 
Ахматовой.Тема 
Родины и судьбы в 
творчестве поэта 
(«Не с теми я, кто 
бросил землю...», 
«Мужество», 
«Приморский 
сонет», «Родная 
земля», «Мне голос 
был. Он звал 
утешно…» и др.)

 1

38

История создания 
поэмы 
А.А.Ахматовой 
«Реквием». Трагедия
народа и поэта. 
Смысл названия

 1

39

Широта эпического 
обобщения в поэме 
«Реквием». 
Художественное 
своеобразие 
произведения

 1
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40

Подготовка к 
контрольному 
сочинению по 
литературе первой 
половины ХХ века

 1

41

Контрольное 
сочинению по 
литературе первой 
половины ХХ века

 1

42

Страницы жизни и 
творчества 
Н.А.Островского. 
История создания, 
идейно-
художественное 
своеобразие романа 
«Как закалялась 
сталь»

 1

43

Образ Павки 
Корчагина как 
символ мужества, 
героизма и силы 
духа

 1

44

Основные этапы 
жизни и творчества 
М.А.Шолохова. 
История создания 
шолоховского эпоса.
Особенности жанра

 1

45

Роман-эпопея 
«Тихий Дон». 
Система образов. 
Тема семьи. 
Нравственные 
ценности казачества

 1

46

Роман-эпопея 
«Тихий Дон». 
Трагедия целого 
народа и судьба 
одного 
человека.Проблема 
гуманизма в эпопее

 1

47 Женские судьбы в 
романе «Тихий 
Дон». Роль пейзажа 
в 

 1
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произведении.Тради
ции Л. Н. Толстого в 
прозе М. А. 
Шолохова

48

Развитие речи. 
Анализ эпизода 
романа-эпопеи 
М.Шолохова «Тихий
Дон»

 1

49

Основные этапы 
жизни и творчества 
М.А.Булгакова. 
История создания 
произведения «Белая
гвардия», «Мастер и 
Маргарита» (один 
роман по выбору)

 1

50

Своеобразие жанра и
композиции. 
Многомерность 
исторического 
пространства в 
романе «Белая 
гвардия», «Мастер и 
Маргарита» (один 
роман по выбору) . 
Система образов

 1

51

Проблема выбора 
нравственной и 
гражданской 
позиции в романе 
«Белая гвардия», 
«Мастер и 
Маргарита» (один 
роман по выбору)

 1

52

Эпическая широта 
изображенной 
панорамы и лиризм 
размышлений 
повествователя.Смы
сл финала романа 
«Белая гвардия», 
«Мастер и 
Маргарита» (один 
роман по выбору)

 1

53 Развитие речи.  1
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Подготовка к 
домашнему 
сочинению на 
литературную тему 
по творчеству 
М.А.Шолохова и 
М.А.Булгакова (по 
выбору)

54

Картины жизни и 
творчества 
А.Платонова. 
Утопические идеи 
произведений 
писателя. Особый 
тип платоновского 
героя

 1

55

Высокий пафос и 
острая сатира 
произведений 
Платонова (одно 
произведение по 
выбору, например, 
«В прекрасном и 
яростном мире», 
«Котлован», 
«Возвращение» и 
др.). Самобытность 
языка и стиля 
писателя

 1

56

Страницы жизни и 
творчества 
А.Т.Твардовского. 
Тематика и 
пробематика 
произведений автора
(не менее трёх по 
выбору)

 1

57 Поэт и время. 
Основные мотивы 
лирики 
Твардовского. Тема 
Великой 
Отечественной 
войны («Памяти 
матери» («В краю, 
куда их вывезли 
гуртом…»), «Я знаю,

 1

170



никакой моей 
вины…» и др.)

58

Тема памяти. 
Доверительность и 
исповедальность 
лирической 
интонации 
Твардовского 
(«Дробится рваный 
цоколь 
монумента...» и др.)

 1

59

Тема Великой 
Отечественной 
войны в прозе 
(обзор). Человек на 
войне

 1

60

Историческая правда
художественных 
произведений о 
Великой 
Отечественной 
войне. Своеобразие 
«лейтенантской» 
прозы

 1

61

Героизм и мужество 
защитников 
Отечества. Традиции
реалистической 
прозы о войне в 
русской литературе

 1

62

Страницы жизни и 
творчества 
А.А.Фадеева. 
История создания 
романа «Молодая 
гвардия». Жизненная
правда и 
художественный 
вымысел

 1

63

Система образов в 
романе «Молодая 
гвардия». Героизм и 
мужество 
молодогвардейцев

 1

64 В.О.Богомолов "В 
августе сорок 

 1
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четвертого". 
Мужество и героизм 
защитников Родины

65

Страницы жизни и 
творчеста поэта (Ю. 
В. Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. Д. 
Левитанского и др.). 
Проблема 
исторической 
памяти в лирических
произведениях о 
Великой 
Отечественной 
войне

 1

66

Патриотический 
пафос поэзии о 
Великой 
Отечественной 
войне и ее 
художественное 
своеобразие 
(стихотворения С. С.
Орлова, Д. С. 
Самойлова, К. М. 
Симонова, Б. А. 
Слуцкого и др. )

 1

67

Развитие речи. 
Анализ лирического 
произведения о 
Великой 
Отечественной 
войне (по выбору)

 1

68

Тема Великой 
Отечественной 
войны в 
драматургии. 
Художественное 
своеобразие и 
сценическое 
воплощение 
драматических 
произведений

 1

69 Внеклассное чтение. 
«Страницы, 
опаленные войной» 
по произведениям о 

 1
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Великой 
Отечественной 
войне

70

Подготовка к 
контрольному 
сочинению по 
произведениям о 
Великой 
Отечественной 
войне

 1

71

Контрольное 
сочинение по 
произведениям о 
Великой 
Отечественной 
войне

 1

72

Основные этапы и 
жизни и творчества 
Б.Л.Пастернака. 
Тематика и 
проблематика 
лирики поэта

 1

73
Тема поэта и поэзии.
Любовная лирика 
Б.Л.Пастернака

 1

74

Тема человека и 
природы. 
Философская 
глубина лирики 
Пастернака

 1

75

Основные этапы 
жизни и творчества 
А.И.Солженицына. 
Автобиографизм 
прозы писателя. 
Своеобразие 
раскрытия 
«лагерной» темы. 
Рассказ Соженицына
«Один день Ивана 
Денисовича», 
творческая судьба 
произведения

 1

76 Человек и история 
страны в контексте 
трагической эпохи в 

 1
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книге писателя 
«Архипелаг ГУЛАГ»

77

Презентация проекта
по литературе 
второй половины 
ХХ века

 1

78

Страницы жизни и 
творчества 
В.М.Шукшина. 
Своеобразие прозы 
писателя (не менее 
двух по выбору, 
например, «Срезал», 
«Обида», 
«Микроскоп», 
«Мастер», «Крепкий 
мужик», «Сапожки» 
и др.)

 1

79

Нравственные 
искания героев 
рассказов 
В.М.Шукшина. 
Своеобразие 
«чудаковатых» 
персонажей

 1

80

Страницы жизни и 
творчества В. 
Г.Распутина. 
Изображение 
патриархальной 
русской деревни

 1

81

Тема памяти и 
преемственности 
поколений. 
Взаимосвязь 
нравственных и 
экологических 
проблем в 
произведениях В. 
Г.Распутина (не 
менее одного 
произведения по 
выбору, например, 
«Живи и помни», 
«Прощание с 
Матёрой» и др. )

 1
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82

Страницы жизни и 
творчества 
Н.М.Рубцова. Тема 
Родины в лирике 
поэта (не менее трёх 
стихотворений по 
выбору, например, 
«Звезда полей», 
«Тихая моя 
родина!..» и др.)

 1

83

Задушевность и 
музыкальность 
поэтического слова 
Рубцова («В горнице
моей светло…», 
«Привет, Россия…», 
«Русский огонёк», 
«Я буду скакать по 
холмам задремавшей
отчизны...» и др. )

 1

84

Основные этапы 
жизни и творчества 
И.А.Бродского. 
Основные темы 
лирических 
произведений поэта 
(не менее трёх по 
выбору, например, 
«На смерть Жукова»,
«Осенний крик 
ястреба», 
«Пилигримы», 
«Стансы» («Ни 
страны, ни 
погоста…») , «На 
столетие Анны 
Ахматовой», 
«Рождественский 
романс», «Я входил 
вместо дикого зверя 
в клетку…» и др. )

 1

85

Тема памяти. 
Философские 
мотивы в лирике 
Бродского

 1

86 Своебразие 
поэтического 

 1
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мышления и языка 
поэта Бродского

87

Развитие речи. 
Анализ лирического 
прозведения второй 
половины ХХ века

 1

88

Страницы жизни и 
творчества писателя.
Проблематика 
произведений. 
«Деревенская» проза
(по одному 
произведению не 
менее чем трёх 
прозаиков по 
выбору, например, 
Ф. А. Абрамов 
(«Братья и сёстры» 
(фрагменты из 
романа), повесть 
«Пелагея» и др.), Ч. 
Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс,
бегущий краем 
моря», «Белый 
пароход» и др.); В. 
И. Белов (рассказы 
«На родине», «За 
тремя волоками», 
«Бобришный угор» и
др.)

 1

89

Нравственные 
искания героев 
произведений 
писателей второй 
половины ХХ - 
начала ХХI века

 1

90 Разнообразие 
повествовательных 
форм в изображении 
автором (на выбор 
Ф. А. Абрамов, Ч. Т. 
Айтматов, В. И. 
Белов, Г. Н. 
Владимов, Ф. А. 
Искандер и др.) 
жизни современного 

 1
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общества

91

Страницы жизни и 
творчества поэта (на 
выбор Б. А. 
Ахмадулиной, А. А. 
Вознесенского, В. С.
Высоцкого, Е. А. 
Евтушенко и 
др.).Тематика и 
проблематика 
лирики поэта

 1

92

Художественные 
приемы и 
особенности 
поэтического языка 
автора (на выбор Б. 
А. Ахмадулиной, А. 
А. Вознесенского, В.
С. Высоцкого, Е. А. 
Евтушенко и др.)

 1

93

Особенности 
драматургии второй 
половины ХХ - 
начала ХХI веков. 
Основные темы и 
проблемы

 1

94

Литература народов 
России: страницы 
жизни и творчества 
писателя (не менее 
одного произведения
по выбор, например, 
рассказ Ю. Рытхэу 
«Хранитель огня»; 
повесть Ю. 
Шесталова «Синий 
ветер каслания» и 
др.). 
Художественное 
произведение в 
историко-
культурном 
контексте

 1

95 Литература народов 
России: страницы 
жизни и творчества 
поэта (на выбор Г. 

 1
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Айги, Р. Гамзатова, 
М. Джалиля, М. 
Карима, Д. 
Кугультинова, К. 
Кулиева и др.). 
Лирический герой в 
современном мире

96

Разнообразие тем и 
проблем в 
зарубежной прозе 
ХХ века. Страницы 
жизни и творчества 
писателя (не менее 
одного произведения
по выбору, 
например, 
произведения Р. 
Брэдбери «451 
градус по 
Фаренгейту»; А. 
Камю 
«Посторонний»; Ф. 
Кафки 
«Превращение», Дж.
Оруэлл «1984»; Э. 
М. Ремарк «На 
западном фронте без
перемен», «Три 
товарища»; Дж. 
Сэлинджер «Над 
пропастью во ржи»; 
Г. Уэллс «Машина 
времени»; Э. 
Хемингуэя «Старик 
и море» и др.). 
Творческая история 
произведения

 1

97 Проблематика и 
сюжет произведения 
(не менее одного 
произведения по 
выбору, например, 
произведения Р. 
Брэдбери «451 
градус по 
Фаренгейту»; А. 
Камю 

 1
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«Посторонний»; Ф. 
Кафки 
«Превращение», Дж.
Оруэлл «1984»; Э. 
М. Ремарк «На 
западном фронте без
перемен», «Три 
товарища»; Дж. 
Сэлинджер «Над 
пропастью во ржи»; 
Г. Уэллс «Машина 
времени»; Э. 
Хемингуэя «Старик 
и море» и др.). 
Специфика жанра и 
композиции. 
Система образов

98

Резервный урок. 
Художественное 
своеобразие 
произведений 
зарубежной прозы 
ХХ века. Историко-
культурная 
значимость

 1

99

Общий обзор 
европейской поэзии 
XX века. Основные 
направления. 
Проблемы 
самопознания, 
нравственного 
выбора (не менее 
двух стихотворений 
одного из поэтов по 
выбору, например, 
стихотворения Г. 
Аполлинера, Т. С. 
Элиота и др.)

 1

100 Общий обзор 
зарубежной 
драматургии ХХ 
века. Своеобразие 
конфликта в пьесе. 
Парадоксы жизни и 
человеческих судеб 
в мире условностей 

 1
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и мнимых ценностей
(не менее одного 
произведения по 
выбору). Например, 
пьесы Б. Брехта 
«Мамаша Кураж и её
дети»; М. 
Метерлинка «Синяя 
птица»; О. Уайльда 
«Идеальный муж»; 
Т. Уильямса 
«Трамвай 
„Желание“»; Б. Шоу 
«Пигмалион» и др.)

101

Урок внеклассного 
чтения по 
зарубежной 
литературе ХХ века

 1

102

Презентация проекта
по литературе 
второй половины 
ХХ - начала ХXI 
веков

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 102  0  0

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык»

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  (английский)

(базовыйуровень)

В.Г.Апальков,  Н.И.  Быкова,  М.Д.  Поспелова,  Английский  язык.  Сборник  примерных
рабочих программ. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы .Учебное
пособие для  общеобразовательных организаций.  Москва  «Просвещение» 2018 Место учебного
предмета в учебном плане Изучение курса рассчитано на 210 часов (105учебных часов в 10 классе
и 105 учебных часов в 11 классе — 3 ч в неделю)

Предметные  планируемые  результаты  состоят  в  достижении  коммуникативной
компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, и спользующими данный язык как
средство общения.

Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести  диалог/  полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  изученной

тематики;
При  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,

поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел  «Предметное  содержание
речи»;

Выражать аргументировать личную точку зрения;
Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики
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Обращаться за разъяснение, уточняя интересующуюся информацию.
Говорение, монологическая речь
Формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием  основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

Передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
Давать краткие описания и /или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,

графики);
Строить  высказывание  на  основе  изображения  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые

слова/план/вопросы.
Аудирование
Понимать основное содержание несложных аудентичных аудиотекстов различных стилей

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

Выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных  аудентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной
тематики характеризующихся четким норматинвым произношением.

Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров используя

основные виды чтения (ознакомительное изучающее поисковое/ промотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;

Отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей  и  жанров  в  главную
информацию от второстепенной выявлять наиболее значимые факты.

Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
Писать  личное  письмо заполнять  анкету письменно излагать  сведения о  себе  в  форме,

принятой в стране/странах изучаемого языка;
Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное

содержание речи», в форме рассуждений, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Власть  орфографическими навыками в  рамках  тем,  включенных в  раздел  «Предметное

содержание речи»;
Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел

«Предметное содержание речи»;
Владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в  зависимости  от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
Распознавать  и  потреблять  в  речи  лексические  единицы  в  рамках  тем,  включенных  в

раздел «Предметное содержание речи»;
Распознавать и употреблять в речи наиболее распространяемые фразовые глаголы;
Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
Догадываться  о  значении  отдельных  слов  на  основе  сходства  с  родным  языком,  по

словообразовательным элементам и контексту;
Распознавать  и  употреблять  различные  средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  его

целостности (firstly.to begin with. however. As for me. Finally. At last. Etc).
Грамматическая сторона речи
Оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
Употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
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Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том
числе несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year);

Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;

Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but,
or;

Употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера;
Употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
Употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone

my parents);
Употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
Употреблять в речи конструкции с инфинитивом: whant to do, learn to speak;
Употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;
Использовать косвенную речь;
Использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:  Present

Simple,  Present  Continuous,  Future  Simple,  Past  Simple,  Past  Continuous,  Present  Perfect,  Present
Perfect Continuous, Past Perfect;

Употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: Present
Simple, Present Continuous Past Simple, Past Perfect;

Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени
– to be going to, Present Continuous; Present Simple;

Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);

Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего прошлого;
Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;
Употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль;
Употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,

относительные, вопросительные местоимения;
Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной превосходной

степенях, образованные по правилу, и исключения;
Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходных степенях, а

также  наречия,  выражающие  количество  (many,  much,  few/  a  few,  little  /  a  little)  и  наречия,
выражающие время;

Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;

кратко комментировать точку зрения другого человека;
Проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение  какой  -либо

информации;
Обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную  фактическую

информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/ прочитанный текст;
Обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста.
Аудирование
Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных  коммуникативных

ситуациях;
Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной

задачей/ вопросом.
Чтение
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Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать
на ряд уточняющих вопросов.

Письмо
Письмо краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить  звуки  английского  языка  четко,  естественным  произношением,  не

допускается ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать  фразовые  глаголы  по  широкому  спектру  тем,  уместно  употребляя  их  в

соответствии со стилем речи;
Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в

прошедшем времени (could + have done; might + have done);
Употреблять в речи структуру have/get + something + Participle 11 (causative form)
Как эквивалент страдательного залога;
Употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who … It’s time you did smth;
Употреблять в речи все формы страдательного залога;
Употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
Употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
Употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
Употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных лействий в

прошлом;
Употреблять в речи конструкции as …; not so… as; either … or; neither … nor;
Использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в

сложных предложениях.
Социокультурная компетентность
Выпускник на базовом уровне научится:
Распознавать  национально-культурные  особенности  речевого  и  неречевого  поведения  в

своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;  применять  эти  знания  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

Распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  основные  средства  речевого
этикета  (реплика-клише,  наиболее  распространённая  оценочная  лексика),  принятая  в  странах
изучаемого языка;

Распознавать реалии страны/стран изучаемого языка;
Понимать образы художественной, публицистической и научно-популярной литературы на

изучаемом иностранном языке;
Понимать особенности образа жизни, быта культуры стран изучаемого языка (всемирго

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
Понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Понимать важность владения иностранными языками в современном мире.

Содержание  учебного предмета
Модуль 1 Учебная ситуация « Прочные узы» :Личные качества Прочные узы ,Прочные

узы,  Маленькие  женщины,  Внешность,  Подростковая  мода  в  Британии,  Профессии,  Расовая
дискриминация в Британии, Вторичная переработка отходов, Проверь себя, контроль изученного
материала.

Модуль 2 Учебная  ситуация  «Как  правильно  тратить  деньги»:  Молодые  покупатели  в
Британии,  Свободное  времяпровождение,  увлечения,  Как  правильно  тратить  деньги,  Дети
железной дороги, Как правильно тратить деньги, Короткое сообщение в письменной форме, Спорт
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в Великобритании, Слава, Характер, внешность, спорт, Экология. Чистый воздух, Проверь себя,
контроль изученного материала

Модуль 3 Учебная ситуация «Школа и работа»: Разные школы мира, Школьная жизнь,
твоя  школа,  Выбор  профессии,  Школа  и  работа,  Душечка.  Официальные  анкеты,  Система
образования в США, Типы школ в России, Гражданство, Экология. Спасение редких животных,
Проверь себя, контроль изученного материала.

Модуль 4 Учебная ситуация «Защитим планету» Проблемы окружающей среды, Решение
экологических  проблем,  Затерянный  мир,  Нужно  ли  запретить  автомобили  в  центре  города?,
Экологические проблемы мегаполисов, Спасти Большой коралловый риф, Планета в опасности,
Наука.  Фотосинтез,  химия,  биология,  Спасти  тропические  леса,  Проверь  себя,  Контроль
изученного материала.

Модуль  5 Учебная  ситуация  «Каникулы,  отпуск»  Прекрасный  Непал,  Виды  отдыха,
Любимый транспорт для путешествий, Путешествия: проблемы и вопросы, 80 дней вокруг света,
Прекрасный день для карнавала, Незабываемые моменты путешествий, Совершите путешествие
по Темзе, Погода, Мусор в море, Проверь себя, Контроль изученного материала.

Модуль  6 Учебная  ситуация  «Еда  и  здоровье»  Радуга  вкусов.  Полезные  продукты,
Подростковая диета и здоровье, Еда и здоровье, Оливер Твист, «Попробуй это» статья в журнале,
Обеденные  зоны  Лондона,  Неизвестные  традиции  Шотландии,  Здоровая  еда,  Здоровые  зубы,
профилактика здоровья, Современное фермерство, Проверь себя, Контроль изученного материала.

Модуль 7 Учебная ситуация «Развлечения» Увлечения современных подростков,  Виды
представлений, различные театры, Кино в нашей жизни, Призрак оперы, Театральное и цирковое
представление,  Рекомендации  посетить  кино,  театр,  прочитать  книгу,  Музей  Мадам  Тюссо,
Искусства.  Балет,  Роль  музыки  в  жизни,  Экология.  Как  производится  бумага,  Проверь  себя,
Контроль изученного материала.

Модуль 8 Учебная  ситуация  «Современные технологии» Без  каких  гаджетов  не  могут
жить подростки,  В магазине электроники, Современные технологии, Современные технологии,
Машина времени, Мобильные телефоны в школе, Мобильные телефоны: за и против, Известные
изобретения  британцев,  Известные  изобретения  британцев,  Наука.  Виды  термометров,
Альтернативная энергия, Проверь себя, Контроль изученного материала.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более нормативном содержании

и более разнообразном языковом оформлении :умение вести комбинированные диалоги, которые
включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога- побуждении к
действию, диалога-обмена мнениями. Объем диалога -6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога 2-3 минуты.

Монологическая речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  учащихся  с

использованием  основных  коммуникативных  типов  речи:  сообщения,  рассказа  (включающим
эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждения  (характеристику)  с  высказыванием  своего
мнения  и  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на  прочитанный  или  услышанный  текст  или
заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 12—14 фраз
Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты .

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных

аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием
основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста)  в
зависимости от коммуникативной задачи и типа текста ( сообщение, рассказ, диалог-интервью,
беседа на бытовые темы, объявление, реклама и т.д). Содержание текстов должно соответствовать
возрастным особенностям  и  интересам  учащихся  и  иметь  образовательную и  воспитательную
ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых  языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин
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Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов для аудирования — до 1,5 мин.

Чтение
Уметь  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание с пониманием основного содержания ,  с полным пониманием
содержания , с выборочным пониманием нужной / запрашиваемой информацией.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические. художественные, прагматические,
публицистические.

Типы  текстов:  статья,  интервью  рассказ  ,  отрывок  из  художественного  произведения,
объявление, рецепт, меню, проспект и т.д.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного
(толкового).

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное  содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  запрашиваемой  информации  предполагает
умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  которая
необходима или представляет интерес для учащихся.

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки
и различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— заполнять  формуляры,  бланки  ,  писать  CV/  резюме  (указывать  имя,  фамилию,  пол,

гражданство, адрес и т.д.);
— писать  личное  письмо в  ответ  на  письмо-стимул,  формулируя его  в  соответствии с

нормами, принятыми в странах изучаемого языка . Объём личного письма — около 100—140 слов,
включая адрес;

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
В  старшей  школе  осуществляется  систематизация  языковых  знаний  школьников,

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями
и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.

Орфография
Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование  слухопроизносительных  навыков,  в  том  числе  применительно  к

новому  языковому  материалу,  навыков  правильного  произношения;  соблюдение  ударения  и
интонации  в  английских  словах  и  фразах,  ритмико-интонационных  навыков  оформления
различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет

лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения  в  рамках
тематики полной средней школы,  а  также  наиболее  распространенных устойчивых сочетаний,
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры
страны/стран изучаемого языка.

Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  новыми  значениями  знакомых
слов,  новыми  словообразовательными  моделями,  интернациональной  лексикой.  Развитие
соответствующих лексических навыков.
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Лексический  минимум  выпускников  полной  средней  школы  составляет  14000  единиц
(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).

Систематизация  лексических  единиц,  изученных  во  2-9  или  в  5-9  классах,  овладение
лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения  в
пределах тематики старшей школы.

Распознавание и  употребление в  речи устойчивых словосочетаний,  оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил
лексической  сочетаемости.  Применение  основных  способов  словообразования  (аффиксации,
словосложения, конверсии).

Грамматическая сторона речи
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса,
приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация
грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.

Коммуникативно-ориентированная  систематизация  грамматического  материала,
усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые
ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.

Коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные(  утвердительные,
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы) и побудительные ( в утвердительной и отрицательной форме).
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,  изученных ранее,  и

знакомство с новыми грамматическими явлениями:
—  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке ; предложения с начальным
It и с начальным There + to be Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and,
but, or.

—  Сложноподчинённые предложенияс союзами и союзными словами what,  when,  why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so.

—  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзами  for,  since,
during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that.

— Сложноподчинённые предложения с whoever, whatever, however, whenever.
— Условные предложения реального (Conditional  I  — If  it  doesn’t  rain,  they’ll  go for  a

picnic) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера.
—  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
—  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Becareful)  и  отрицательной

(Don’tworry) формах.
— Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
— Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
— КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/ be happy.
— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the

station tomorrow. She seems to be a good friend.
-

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении
(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect
Continuous; Future-in-the-Past).

—  Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present,  Past,  Future  Simple
Passive; Past Perfect Passive).

—  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have to,
shall/should, would, need).

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций

— Косвенная речь . Согласование времён в плане настоящего и прошлого.
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— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
— Определённый, неопределённый и нулевой артикли .
— Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные  в  единственном и  множественном

числе, включая исключения.
Личные , притяжательные, указательные, неопределенные,( в том чиссле их производные),

относительные, вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия,  в  том числе наречия,  выражающие количество:  many/much,

few/ a few, little/ a little.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со

страдательным  залогом;  by,  with.Средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  его  целостности,
например наречия: firstly, finally, at least, in the end, however и т.д.

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).

—  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high).

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
— Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры

своего народа и культуры стран изучаемого языка ( реалии страны изучаемого языка, всемирно
известные  достопримечательности,  образцы  литературы,  выдающиеся  люди).  Увеличение  их
объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного
характера.

Компенсаторные умения
Совершенствование  следующих  умений:  пользоваться  языковой  и  контекстуальной

догадкой  при  чтении  и  аудировании;  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/началу
текста;  использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности,
не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные
замены в процессе устноречевого общения.

Метапредметные и специальные учебные умения
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельных

приобретения  знаний:  использовать  двуязычные  и  одноязычные  (толковые)  словари  и  другую
справочную  литературу,  в  том  числе  лингвострановедческую;  ориентироваться  в  иноязычном
письменном  тексте  и  аудиотексте;  извлекать  информацию  из  различных  источников  на
иностранном  языке,  в  том  числе  из  Интернета,  и  обобщить  её;  фиксировать  содержание
сообщений;  планировать  и  осуществлять  учебно-  исследовательскую  работу  (выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  справочного  проекта  и  его  устная
презентация  с  аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту);  участвовать  в  работе  над
долгосрочным  проектом;  взаимодействовать  в  группе  с  другими  участниками  проектной
деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на
основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.

Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, увеличение устной и письменной информации,

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой

или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
чае— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,

словарями, интернет-ресурсами, литературой;
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—  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы
по проекту; участвовать в работе над

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности;

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Тематическое планирование. 10 класс

№п/п Разделы, темы Количество часов
1 Модуль 1 Учебная ситуация « Прочные узы» 13
2 Модуль 2 Учебная ситуация «Как правильно тратить деньги» 13
3 Модуль 3 Учебная ситуация «Школа и работа» 13
4 Модуль 4 Учебная ситуация «Защитим планету» 13
5 Модуль 5 Учебная ситуация «Каникулы, отпуск» 13
6 Модуль 6 Учебная ситуация «Еда и здоровье» 13
7 Модуль 7 Учебная ситуация «Развлечения» 13
8 Модуль 8 Учебная ситуация «Современные технологии» 14

Итого 105

11 класс
Предметные  планируемые  результаты  состоят  в  достижении  коммуникативной

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, и спользующими данный язык как
средство общения.

Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести  диалог/  полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  изученной

тематики;
При  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,

поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел  «Предметное  содержание
речи»;

Выражать аргументировать личную точку зрения;
Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики
Обращаться за разъяснение, уточняя интересующуюся информацию.
Говорение, монологическая речь
Формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием  основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

Передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
Давать краткие описания и /или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,

графики);
Строить  высказывание  на  основе  изображения  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые

слова/план/вопросы.
Аудирование
Понимать основное содержание несложных аудентичных аудиотекстов различных стилей

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

Выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных  аудентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной
тематики характеризующихся четким норматинвым произношением.

Чтение
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Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров используя
основные виды чтения (ознакомительное изучающее поисковое/ промотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;

Отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей  и  жанров  в  главную
информацию от второстепенной выявлять наиболее значимые факты.

Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
Писать  личное  письмо заполнять  анкету письменно излагать  сведения о  себе  в  форме,

принятой в стране/странах изучаемого языка;
Письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное

содержание речи», в форме рассуждений, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Власть  орфографическими навыками в  рамках  тем,  включенных в  раздел  «Предметное

содержание речи»;
Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел

«Предметное содержание речи»;
Владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в  зависимости  от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
Распознавать  и  потреблять  в  речи  лексические  единицы  в  рамках  тем,  включенных  в

раздел «Предметное содержание речи»;
Распознавать и употреблять в речи наиболее распространяемые фразовые глаголы;
Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
Догадываться  о  значении  отдельных  слов  на  основе  сходства  с  родным  языком,  по

словообразовательным элементам и контексту;
Распознавать  и  употреблять  различные  средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  его

целостности (firstly.to begin with. however. As for me. Finally. At last. Etc).
Грамматическая сторона речи
Оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
Употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том
числе несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year);

Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;

Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but,
or;

Употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера;
Употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
Употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone

my parents);
Употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
Употреблять в речи конструкции с инфинитивом: whant to do, learn to speak;
Употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;
Использовать косвенную речь;
Использовать  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребляемых  временных  формах:  Present

Simple,  Present  Continuous,  Future  Simple,  Past  Simple,  Past  Continuous,  Present  Perfect,  Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
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Употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: Present
Simple, Present Continuous Past Simple, Past Perfect;

Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени
– to be going to, Present Continuous; Present Simple;

Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);

Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего прошлого;
Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;
Употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль;
Употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,

относительные, вопросительные местоимения;
Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной превосходной

степенях, образованные по правилу, и исключения;
Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходных степенях, а

также  наречия,  выражающие  количество  (many,  much,  few/  a few,  little /  a little)  и  наречия,
выражающие время;

Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;

кратко комментировать точку зрения другого человека;
Проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение  какой  -либо

информации;
Обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную  фактическую

информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/ прочитанный текст;
Обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста.
Аудирование
Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных  коммуникативных

ситуациях;
Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной

задачей/ вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать

на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Письмо краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить  звуки  английского  языка  четко,  естественным  произношением,  не

допускается ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать  фразовые  глаголы  по  широкому  спектру  тем,  уместно  употребляя  их  в

соответствии со стилем речи;
Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в

прошедшем времени (could + have done; might + have done);
Употреблять в речи структуру have/get + something + Participle 11 (causative form)
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Как эквивалент страдательного залога;
Употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who … It’s time you did smth;
Употреблять в речи все формы страдательного залога;
Употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
Употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
Употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
Употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных лействий в

прошлом;
Употреблять в речи конструкции as …; not so… as; either … or; neither … nor;
Использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в

сложных предложениях.
Социокультурная компетентность
Выпускник на базовом уровне научится:
Распознавать  национально-культурные  особенности  речевого  и  неречевого  поведения  в

своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;  применять  эти  знания  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

Распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  основные  средства  речевого
этикета  (реплика-клише,  наиболее  распространённая  оценочная  лексика),  принятая  в  странах
изучаемого языка;

Распознавать реалии страны/стран изучаемого языка;
Понимать образы художественной, публицистической и научно-популярной литературы на

изучаемом иностранном языке;
Понимать особенности образа жизни, быта культуры стран изучаемого языка (всемирго

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
Понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Понимать важность владения иностранными языками в современном мире.

Содержание учебного предмета
Модуль 1 Учебная ситуация « Прочные узы» :Личные качества Прочные узы ,Прочные

узы,  Маленькие  женщины,  Внешность,  Подростковая  мода  в  Британии,  Профессии,  Расовая
дискриминация в Британии, Вторичная переработка отходов, Проверь себя, контроль изученного
материала,

Модуль 2 Учебная  ситуация  «Как  правильно  тратить  деньги»:  Молодые  покупатели  в
Британии,  Свободное  времяпровождение,  увлечения,  Как  правильно  тратить  деньги,  Дети
железной дороги, Как правильно тратить деньги, Короткое сообщение в письменной форме, Спорт
в Великобритании, Слава, Характер, внешность, спорт, Экология. Чистый воздух, Проверь себя,
контроль изученного материала

Модуль 3 Учебная ситуация «Школа и работа»: Разные школы мира, Школьная жизнь,
твоя школа, Выбор профессии, Школа и работа, Официальные анкеты, Система образования в
США, Типы школ в России, Гражданство, Экология. Спасение редких животных, Проверь себя,
контроль изученного материала.

Модуль 4 Учебная ситуация «Защитим планету» Проблемы окружающей среды, Решение
экологических  проблем,  Затерянный  мир,  Нужно  ли  запретить  автомобили  в  центре  города?,
Экологические проблемы мегаполисов, Спасти Большой коралловый риф, Планета в опасности,
Наука.  Фотосинтез,  химия,  биология,  Спасти  тропические  леса,  Проверь  себя,  Контроль
изученного материала.

Модуль  5 Учебная  ситуация  «Каникулы,  отпуск»  Прекрасный  Непал,  Виды  отдыха,
Любимый транспорт для путешествий, Путешествия: проблемы и вопросы, 80 дней вокруг света,
Прекрасный день для карнавала, Незабываемые моменты путешествий, Совершите путешествие
по Темзе, Погода, Мусор в море, Проверь себя, Контроль изученного материала.

Модуль  6 Учебная  ситуация  «Еда  и  здоровье»  Радуга  вкусов.  Полезные  продукты,
Подростковая диета и здоровье, Еда и здоровье, Оливер Твист, «Попробуй это» статья в журнале,
Обеденные  зоны  Лондона,  Неизвестные  традиции  Шотландии,  Здоровая  еда,  Здоровые  зубы,
профилактика здоровья, Современное фермерство, Проверь себя, Контроль изученного материала.

Модуль 7 Учебная ситуация «Развлечения» Увлечения современных подростков,  Виды
представлений, различные театры, Кино в нашей жизни. Призрак оперы, Театральное и цирковое
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представление,  Рекомендации  посетить  кино,  театр,  прочитать  книгу,  Музей  Мадам  Тюссо,
Искусства.  Балет,  Роль  музыки  в  жизни,  Экология.  Как  производится  бумага,  Проверь  себя,
Контроль изученного материала.

Модуль 8 Учебная  ситуация  «Современные технологии» Без  каких  гаджетов  не  могут
жить подростки,  В магазине электроники, Современные технологии, Современные технологии,
Машина времени, Мобильные телефоны в школе, Мобильные телефоны: за и против, Известные
изобретения  британцев,  Известные  изобретения  британцев,  Наука.  Виды  термометров,
Альтернативная энергия, Проверь себя, Контроль изученного материала.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более нормативном содержании

и более разнообразном языковом оформлении :умение вести комбинированные диалоги, которые
включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога- побуждении к
действию, диалога-обмена мнениями. Объем диалога -6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога 2-3 минуты.

Монологическая речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  учащихся  с

использованием  основных  коммуникативных  типов  речи:  сообщения,  рассказа  (включающим
эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждения  (характеристику)  с  высказыванием  своего
мнения  и  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на  прочитанный  или  услышанный  текст  или
заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 12—14 фраз
Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты .

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных

аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием
основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста)  в
зависимости от коммуникативной задачи и типа текста ( сообщение, рассказ, диалог-интервью,
беседа на бытовые темы, объявление, реклама и т.д). 

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых  языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов для аудирования — до 1,5 мин.

Чтение
Уметь  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание с пониманием основного содержания ,  с полным пониманием
содержания , с выборочным пониманием нужной / запрашиваемой информацией.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические. художественные, прагматические,
публицистические.

Типы  текстов:  статья,  интервью  рассказ  ,  отрывок  из  художественного  произведения,
объявление, рецепт, меню, проспект и т.д.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного
(толкового).

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное  содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов.
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Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  запрашиваемой  информации  предполагает
умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  которая
необходима или представляет интерес для учащихся.

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки
и различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— заполнять  формуляры,  бланки  ,  писать  CV/  резюме  (указывать  имя,  фамилию,  пол,

гражданство, адрес и т.д.);
— писать  личное  письмо в  ответ  на  письмо-стимул,  формулируя его  в  соответствии с

нормами, принятыми в странах изучаемого языка . Объём личного письма — около 100—140 слов,
включая адрес;

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
В  старшей  школе  осуществляется  систематизация  языковых  знаний  школьников,

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями
и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.

Орфография
Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование  слухопроизносительных  навыков,  в  том  числе  применительно  к

новому  языковому  материалу,  навыков  правильного  произношения;  соблюдение  ударения  и
интонации  в  английских  словах  и  фразах,  ритмико-интонационных  навыков  оформления
различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет

лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения  в  рамках
тематики полной средней школы,  а  также  наиболее  распространенных устойчивых сочетаний,
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры
страны/стран изучаемого языка.

Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  новыми  значениями  знакомых
слов,  новыми  словообразовательными  моделями,  интернациональной  лексикой.  Развитие
соответствующих лексических навыков.

Лексический  минимум  выпускников  полной  средней  школы  составляет  14000  единиц
(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).

Систематизация  лексических  единиц,  изученных  во  2-9  или  в  5-9  классах,  овладение
лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения  в
пределах тематики старшей школы.

Распознавание и  употребление в  речи устойчивых словосочетаний,  оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил
лексической  сочетаемости.  Применение  основных  способов  словообразования  (аффиксации,
словосложения, конверсии)

Грамматическая сторона речи
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса,
приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация
грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.

Коммуникативно-ориентированная  систематизация  грамматического  материала,
усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые
ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
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Коммуникативные  типы  предложений  :  повествовательные(  утвердительные,
отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный
вопросы) и побудительные ( в утвердительной и отрицательной форме).

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,  изученных ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями:

—  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке ; предложения с начальным
It и с начальным There + to be Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and,
but, or.

—  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,  when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so.

—  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзами  for,  since,
during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that.

— Сложноподчинённые предложения с whoever, whatever, however, whenever.
— Условные предложения реального (Conditional  I  — If  it  doesn’t  rain,  they’ll  go for  a

picnic) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера.
—  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
—  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Becareful)  и  отрицательной

(Don’tworry) формах.
— Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
— Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
— КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/ be happy.
— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the

station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклоне

нии (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect
Continuous; Future-in-the-Past).

—  Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present,  Past,  Future  Simple
Passive; Past Perfect Passive).

—  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have to,
shall/should, would, need).

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций

— Косвенная речь . Согласование времён в плане настоящего и прошлого.
— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
— Определённый, неопределённый и нулевой артикли .
— Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные  в  единственном и  множественном

числе, включая исключения. ,
Личные , притяжательные, указательные, неопределенные,( в том чиссле их производные),

относительные, вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия,  в  том числе наречия,  выражающие количество:  many/much,

few/ a few, little/ a little.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со

страдательным  залогом;  by,  with.Средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  его  целостности,
например наречия: firstly, finally, at least, in the end, however и т.д.

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).

—  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high).

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
— Числительные для обозначения дат и больших чисел.
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Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры

своего народа и культуры стран изучаемого языка ( реалии страны изучаемого языка, всемирно
известные достопримечательности, образцы литературы,

выдающиеся  люди).  Увеличение  их  объема  за  счет  новой  тематики  и  проблематики
речевого общения, в том числе межпредметного характера.

Компенсаторные умения
Совершенствование  следующих  умений:  пользоваться  языковой  и  контекстуальной

догадкой  при  чтении  и  аудировании;  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/началу
текста;  использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности,
не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные
замены в процессе устноречевого общения.

Метапредметные и специальные учебные умения
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельных

приобретения  знаний:  использовать  двуязычные  и  одноязычные  (толковые)  словари  и  другую
справочную  литературу,  в  том  числе  лингвострановедческую;  ориентироваться  в  иноязычном
письменном  тексте  и  аудиотексте;  извлекать  информацию  из  различных  источников  на
иностранном  языке,  в  том  числе  из  Интернета,  и  обобщить  её;  фиксировать  содержание
сообщений;  планировать  и  осуществлять  учебно-  исследовательскую  работу  (выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  справочного  проекта  и  его  устная
презентация  с  аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту);  участвовать  в  работе  над
долгосрочным  проектом;  взаимодействовать  в  группе  с  другими  участниками  проектной
деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на
основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.

Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, увеличение устной и письменной информации,

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой

или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,

словарями, интернет-ресурсами, литературой;
—  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы

исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы
по  проекту;  участвовать  в  работе  над  долгосрочным проектом;  взаимодействовать  в  группе  с
другими участниками проектной деятельности;

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы,

11 класс

№п/п Разделы, темы Количество часов
1 Модуль 1 Учебная ситуация « Прочные узы» 13
2 Модуль 2 Учебная ситуация «Как правильно тратить деньги» 13
3 Модуль 3 Учебная ситуация «Школа и работа» 13
4 Модуль 4 Учебная ситуация «Защитим планету» 13
5 Модуль 5 Учебная ситуация «Каникулы, отпуск» 13
6 Модуль 6 Учебная ситуация «Еда и здоровье» 13
7 Модуль 7 Учебная ситуация «Развлечения» 13
8 Модуль 8 Учебная ситуация «Современные технологии» 14
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Итого 105

2.2.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету
 «История»

Рабочая  программа  по  истории  на  уровне  среднего  общего  образования  составлена  на
основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  среднего  общего
образования, а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Место  предмета  «История»  в  системе  школьного  образования  определяется  его

познавательным  и  мировоззренческим  значением,  вкладом  в  становление  личности  молодого
человека.  История  представляет  собирательную  картину  жизни  людей  во  времени,  их
социального,  созидательного,  нравственного  опыта.  Она  служит  важным  ресурсом
самоидентификации  личности  в  окружающем  социуме,  культурной  среде  от  уровня  семьи  до
уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и
общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Общей  целью школьного  исторического  образования  является  формирование  и  развитие
личности  школьника,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих  ценностных
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и
социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины
российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности
вклада  каждого  ее  народа,  его  культуры  в  общую  историю  страны  и  мировую  историю,
формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными
государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации»).

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение  предмета
«История» учебным планом: на базовом уровне в 10–11 классах по 2 учебных часа в неделю при
34 учебных неделях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  положениях  ФГОС  СОО  содержатся  требования  к  личностным,  метапредметным  и
предметным  результатам  освоения  школьниками  учебных  программ  по  общеобразовательным
предметам. В соответствии с данными требованиями к важнейшим  личностным результатам
изучения истории в старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся следующие
убеждения и качества:

в  сфере  гражданского  воспитания: осмысление  сложившихся  в  российской  истории
традиций  гражданского  служения  Отечеству;  сформированность  гражданской  позиции
обучающегося  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества;  осознание
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исторического  значения  конституционного  развития  России,  своих  конституционных  прав  и
обязанностей,  уважение  закона  и  правопорядка;  принятие  традиционных  национальных,
общечеловеческих  гуманистических  и  демократических  ценностей;  готовность  противостоять
идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в
интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских
организациях;  умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

в  сфере  патриотического  воспитания: сформированность  российской  гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости  за  свою  страну,  свой  край,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России;  ценностное  отношение  к  государственным  символам,
историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям
России  в  науке,  искусстве,  спорте,  технологиях,  труде;  идейная  убежденность,  готовность  к
служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности
и  значения  исторически  сложившихся  и  развивавшихся  духовно-нравственных  ценностей
российского  народа;  сформированность  нравственного  сознания,  этического  поведения;
способность  оценивать  ситуации  нравственного  выбора  и  принимать  осознанные  решения,
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;
понимание  значения  личного  вклада  в  построение  устойчивого  будущего;  ответственное
отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания
семьи  на  основе  принятия  ценностей  семейной  жизни  в  соответствии  с  традициями  народов
России; 

в  сфере  эстетического  воспитания:  представление  об  исторически  сложившемся
культурном  многообразии  своей  страны  и  мира;  способность  воспринимать  различные  виды
искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие
искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к
миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
труда, общественных отношений;

в  сфере  физического  воспитания:  осознание  ценности  жизни  и  необходимости  ее
сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного
физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

в сфере  трудового воспитания:  понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности  как  источника  развития  человека  и  общества;  уважение  к  труду  и  результатам
трудовой деятельности человека;  представление о разнообразии существовавших в прошлом и
современных  профессий;  формирование  интереса  к  различным  сферам  профессиональной
деятельности;  готовность  совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  реализовывать
собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на
протяжении всей жизни;

в  сфере  экологического  воспитания: осмысление  исторического  опыта  взаимодействия
людей  с  природной  средой,  его  позитивных  и  негативных  проявлений;  сформированность
экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной  и  социальной  среды,  осознание  глобального  характера  экологических  проблем;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;
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в  понимании  ценности  научного  познания:  сформированность  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур,  способствующего осознанию своего места в  поликультурном
мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и
нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской
культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными
навыками  познания  и  оценки  событий  прошлого  с  позиций  историзма,  готовность  к
осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта школьников,
в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций
роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося
его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего
самоконтроль,  умение  принимать  ответственность  за  свое  поведение,  способность
адаптироваться  к  эмоциональным изменениям и  проявлять  гибкость,  быть  открытым новому;
внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,  оптимизм,
инициативность,  умение  действовать,  исходя  из  своих  возможностей;  эмпатии  (способность
понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков
(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ
выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в старшей общеобразовательной школе
на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий

решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и
обобщения;  определять  цели  деятельности,  задавать  параметры  и  критерии  их  достижения;
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план
решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность,
оценивать соответствие результатов целям;

владение  базовыми исследовательскими действиями:  определять  познавательную задачу;
намечать  путь  ее  решения  и  осуществлять  подбор  исторического  материала,  объекта;  владеть
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в
соответствии  с  принципом  историзма,  основными  процедурами  исторического  познания;
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять
характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий
прошлого  и  настоящего;  сравнивать  события,  ситуации,  определяя  основания  для  сравнения,
выявляя  общие  черты  и  различия;  формулировать  и  обосновывать  выводы;  соотносить
полученный  результат  с  имеющимся  историческим  знанием;  определять  новизну  и
обоснованность  полученного  результата;  представлять  результаты  своей  деятельности  в
различных формах  (сообщение,  эссе,  презентация,  реферат,  учебный проект  и  др.);  объяснять
сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном
контексте;

работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической
информации  (учебники,  исторические  источники,  научно-популярная  литература,  интернет-
ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;
различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и
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значении  информации  источника  (по  предложенным  или  самостоятельно  сформулированным
критериям);  рассматривать  комплексы  источников,  выявляя  совпадения  и  различия  их
свидетельств;  использовать  средства  современных  информационных  и  коммуникационных
технологий  с  соблюдением  правовых  и  этических  норм,  требований  информационной
безопасности;  создавать  тексты  в  различных  форматах  с  учетом  назначения  информации  и
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

В сфере универсальных коммуникативных действий:
общение:  представлять  особенности  взаимодействия  людей  в  исторических  обществах  и

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,
выявляя  сходство  и  различие  высказываемых оценок;  излагать  и  аргументировать  свою точку
зрения  в  устном  высказывании,  письменном  тексте;  владеть  способами  общения  и
конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

осуществление  совместной деятельности:  осознавать  на  основе  исторических примеров
значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных
целей;  планировать  и  осуществлять  совместную  работу,  коллективные  учебные  проекты  по
истории,  в  том числе  на  региональном материале;  определять  свое  участие  в  общей работе  и
координировать свои действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу в
индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую
работу.

В сфере универсальных регулятивных действий:
владение  приемами самоорганизации своей  учебной  и  общественной  работы –  выявлять

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения,
последовательно реализовывать намеченный план действий и др.; 

владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку
полученных результатов;  вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок,
возникших трудностей;

принятие  себя  и  других  –  осознавать  свои  достижения  и  слабые  стороны  в  учении,
школьном  и  внешкольном  общении,  сотрудничестве  со  сверстниками  и  людьми  старших
поколений;  принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов  деятельности;
признавать  свое  право  и  право  других  на  ошибку;  вносить  конструктивные  предложения  для
совместного решения учебных задач, проблем.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты изучения  предмета  «История»  в  старшей  школе  отражены во
ФГОС  СОО.  Условием  достижения  каждого  из  предметных  результатов  является  усвоение
обучающимися  знаний  и  формирование  умений,  которые  составляют  структуру  предметного
результата. Ниже представлены предметные результаты (базовый уровень), указанные во ФГОС
СОО (выделены курсивом),  и  их структура,  отражающая логику их достижения при изучении
школьниками истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в.

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на
учебном материале, изучаемом в 10–11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение
предметных  результатов  предполагает  не  только  обращение  к  истории  России  и  всемирной
истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей
страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания
духовных  и  материальных  факторов  поступательного  развития  российского  общества  в
предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории нашей страны XX – начала XXI
в., осознание истоков наших достижений и потерь в этот исторический период. При планировании
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уроков  следует  предусмотреть  повторение  изученных  ранее  исторических  событий,  явлений,
процессов,  деятельности  исторических  личностей  нашей  страны,  связанных  с  актуальным
историческим материалом урока.

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:
1)  Понимание  значимости  России  в  мировых  политических  и  социально-экономических

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать
историческое  значение  Российской  революции,  Гражданской  войны,  новой  экономической
политики  (далее  –  нэп),  индустриализации  и  коллективизации  в  Союзе  Советских
Социалистических  Республик  (далее  –  СССР),  решающую роль  СССР в  победе  над нацизмом,
значение  советских  научно-технологических  успехов,  освоения  космоса;  понимание  причин  и
следствий  распада  СССР,  возрождения  Российской  Федерации  как  мировой  державы,
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших
событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России).

2)  Знание  имен  героев  Первой  мировой,  Гражданской,  Великой  Отечественной  войн,
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое
и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.

3)  Умение  составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной  и  письменной  форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую
эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на
фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

4)  Умение  выявлять  существенные  черты  исторических  событий,  явлений,  процессов;
систематизировать  историческую  информацию  в  соответствии  с  заданными  критериями;
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

5)  Умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временныDе  связи
исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать их  итоги;  соотносить события
истории  родного  края  и  истории  России  в  ХХ  –  начале  XXI  в.;  определять  современников
исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.

6)  Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические  источники  разных  типов  (письменные,  вещественные,  аудиовизуальные)  по
истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность,
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную
информацию при работе с историческими источниками.

7)  Умение  осуществлять  с  соблюдением  правил  информационной  безопасности  поиск
исторической  информации  по  истории  России  и  зарубежных  стран  ХХ  –  начала  XXI  в.  в
справочной  литературе,  сети  Интернет,  средствах  массовой  информации  для  решения
познавательных  задач;  оценивать  полноту  и  достоверность  информации  с  точки  зрения  ее
соответствия исторической действительности.

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в
том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI
в.;  сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных  источниках;  формализовать
историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм;  приобретение  опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов
по новейшей истории,  в  том числе  –  на  региональном материале  (с  использованием ресурсов
библиотек, музеев и т. д.).

9)  Приобретение  опыта  взаимодействия  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов
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гуманизма,  демократии,  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми  разных  культур;
проявление уважения к историческому наследию народов России.

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

11)  Знание  ключевых событий,  основных дат и  этапов истории России и  мира в  ХХ –
начале  XXI  в.;  выдающихся  деятелей  отечественной  и  всемирной  истории;  важнейших
достижений культуры, ценностных ориентиров.

В том числе по учебному курсу «История России»:
Россия  накануне  Первой  мировой  войны.  Ход  военных  действий.  Власть,  общество,

экономика, культура. Предпосылки революции.
Февральская  революция  1917  г.  Двоевластие.  Октябрьская  революция.  Первые

преобразования  большевиков.  Гражданская  война  и  интервенция.  Политика  «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

Нэп.  Образование  СССР.  СССР  в  годы  нэпа.  «Великий  перелом».  Индустриализация,
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции.
Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и
тыла,  человек  на  войне.  Нацистский  оккупационный  режим,  зверства  захватчиков.
Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую
Победу. Защита памяти о Великой Победе.

СССР  в  1945–1991  гг.  Экономические  развитие  и  реформы.  Политическая  система
«развитого  социализма».  Развитие  науки,  образования,  культуры.  Холодная  война  и  внешняя
политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.

Российская  Федерация  в  1992–2022  гг.  Становление  новой  России.  Возрождение
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация.
Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Укрепление  обороноспособности.
Воссоединение  с  Крымом  и  Севастополем.  Специальная  военная  операция.  Место  России  в
современном мире.

По учебному курсу «Всеобщая история»:
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные

события, результаты. Власть и общество.
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США.
Германский  нацизм.  Народный  фронт.  Политика  «умиротворения  агрессора».  Культурное
развитие.

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
Послевоенные  перемены  в  мире.  Холодная  война.  Мировая  система  социализма.

Экономические  и  политические  изменения  в  странах  Запада.  Распад  колониальных  империй.
Развитие  стран  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки.  Научно-техническая  революция.
Постиндустриальное  и  информационное  общество.  Современный  мир:  глобализация  и
деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

 10 КЛАСС
1)  Понимание  значимости  России  в  мировых  политических  и  социально-экономических

процессах  1914–1945  гг.,  знание  достижений  страны  и  ее  народа;  умение  характеризовать
историческое  значение  Российской  революции,  Гражданской  войны,  новой  экономической
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политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик,
решающую  роль  СССР  в  победе  над  нацизмом,  значение  советских  научно-технологических
успехов.

Достижение  указанного  предметного  результата  непосредственно  связано  с  усвоением
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.,
умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять
попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим
при комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 называть  наиболее  значимые  события  истории  России  1914–1945  гг.,  объяснять  их

особую значимость для истории нашей страны;
 определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и  оценку  наиболее

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение
для истории России и человечества в целом;

 используя  знания  по  истории  России  и  всемирной  истории  1914–1945  гг.,  выявлять
попытки фальсификации истории;

 используя  знания  по  истории  России,  аргументированно  противостоять  попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1914–1945 гг.

2)  Знание  имен  героев  Первой  мировой,  Гражданской,  Великой  Отечественной  войн,
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое
и культурное развитие России в 1914–1945 гг.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании
методов обучения и воспитания,  так как,  кроме знаний об исторической личности,  школьники
должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события,

процессы, в которых они участвовали;
 характеризовать  деятельность  исторических  личностей  в  рамках  событий,  процессов

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей
станы и человечества в целом;

 характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;

 определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и  оценку  деятельности
исторических личностей.

3)  Умение  составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной  и  письменной  форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать  и  обосновывать  собственную  точку  зрения  (версию,  оценку)  с  опорой  на
фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории

России,  и  всемирной  истории  1914–1945  гг.,  привлекая  учебные  тексты  и/или
дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия
и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о
ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,
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учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и
др.;

 составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  с  описанием  и
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и
других  странах  в  1914–1945  гг.,  анализируя  изменения,  происшедшие  в  течение
рассматриваемого периода;

 представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры 1914–
1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов
памятников  культуры,  определять  жанр,  стиль,  особенности  технических  и
художественных приемов создания памятников культуры;

 представлять  результаты  самостоятельного  изучения  исторической  информации  из
истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта,
реферата;

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее
значительным  событиям,  достижениям  и  личностям  истории  России  и  зарубежных
стран 1914–1945 гг.;

 понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;
самостоятельно  отбирать  факты,  которые  могут  быть  использованы  для
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;

 формулировать  аргументы  для  подтверждения/опровержения  собственной  или
предложенной  точки  зрения  по  дискуссионной  проблеме  из  истории  России  и
всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать
наиболее аргументированную позицию.

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–
1945  гг.;  систематизировать  историческую  информацию  в  соответствии  с  заданными
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;
 различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран

1914–1945 гг.  события,  явления,  процессы; факты и мнения,  описания и объяснения,
гипотезы и теории;

 группировать,  систематизировать  исторические  факты  по  самостоятельно
определяемому  признаку  (хронологии,  принадлежности  к  историческим  процессам,
типологическим основаниям и др.);

 обобщать историческую информацию по истории России и  зарубежных стран 1914–
1945 гг.;

 на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности
сравнения  событий,  явлений,  процессов,  взглядов  исторических  деятелей  истории
России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.;

 сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.  по самостоятельно определенным
критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

 на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
5)  Умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временныDе  связи

исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать их  итоги;  соотносить события
истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических
событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг.
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги,
значение исторических событий, явлений, процессов;

 устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны�е  связи  между
историческими  событиями,  явлениями,  процессами  на  основе  анализа  исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

 делать  предположения  о  возможных  причинах  (предпосылках)  и  последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.;

 излагать  исторический  материал  на  основе  понимания  причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

 соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.;

 определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России
и человечества в целом 1914–1945 гг.

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические  источники  разных  типов  (письменные,  вещественные,  аудиовизуальные)  по
истории России и  зарубежных стран 1914–1945 гг.,  оценивать их полноту и достоверность,
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную
информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной

истории 1914–1945 гг.;
 определять  авторство  письменного  исторического  источника  по  истории  России  и

зарубежных  стран  1914–1945  гг.,  время  и  место  его  создания,  события,  явления,
процессы, о которых идет речь и др., соотносить информацию письменного источника с
историческим контекстом;

 определять  на  основе  информации,  представленной  в  письменном  историческом
источнике,  характерные  признаки  описываемых  событий,  явлений,  процессов  по
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

 анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных
стран  1914–1945  гг.  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  позиции  автора  документа  и
участников  событий,  основной  мысли,  основной  и  дополнительной  информации,
достоверности содержания;

 соотносить  содержание  исторического  источника  по  истории  России  и  зарубежных
стран  1914–1945  гг.  с  учебным  текстом,  другими  источниками  исторической
информации (в том числе исторической картой/схемой);

 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических
источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы;

 использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных
точек зрения;

 проводить  атрибуцию  вещественного  исторического  источника  (определять
утилитарное  назначение  изучаемого  предмета,  материальную  основу  и  технику
создания, размер, надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический источник с
периодом,  к  которому  он  относится  и  др.);  используя  контекстную  информацию,
описывать вещественный исторический источник;
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 проводить  атрибуцию  визуальных  и  аудиовизуальных  исторических  источников  по
истории  России  и  зарубежных  стран  1914–1945  гг.  (определять  авторство,  время
создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную
информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

7)  Умение  осуществлять  с  соблюдением  правил  информационной  безопасности  поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной
литературе,  сети  Интернет,  средствах  массовой  информации  для  решения  познавательных
задач;  оценивать  полноту  и  достоверность  информации  с  точки  зрения  ее  соответствия
исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической

информации;
 самостоятельно  осуществлять  поиск  достоверных  исторических  источников,

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных
стран 1914–1945 гг.;

 на  основе  знаний  по  истории  самостоятельно  подбирать  достоверные  визуальные
источники  исторической  информации,  иллюстрирующие  сущностные  признаки
исторических событий, явлений, процессов;

 самостоятельно  осуществлять  поиск  исторической  информации,  необходимой  для
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран
1914–1945 гг.;

 используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки
зрения ее соответствия исторической действительности.

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в
том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;
сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных  источниках;  формализовать
историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм;  приобретение  опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов
по новейшей истории,  в  том числе  –  на  региональном материале  (с  использованием ресурсов
библиотек, музеев и т. д.).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 определять  на  основе  информации,  представленной  в  текстовом  источнике

исторической  информации,  характерные  признаки  описываемых  событий  (явлений,
процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации
по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план,
таблицу, схему;

 узнавать,  показывать  и  называть  на  карте/схеме  объекты,  обозначенные  условными
знаками,  характеризовать  историческое  пространство  (географические  объекты,
территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры
и  др.),  изучаемые  события,  явления,  процессы  истории  России  и  зарубежных  стран
1914–1945 гг.;

 привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать
об исторических событиях, используя историческую карту;

 сопоставлять,  анализировать  информацию,  представленную  на  двух  или  более
исторических  картах/схемах  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1914–1945  гг.;
оформлять  результаты  анализа  исторической  карты/схемы  в  виде  таблицы,  схемы;
делать выводы;
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 на  основании  информации,  представленной  на  карте/схеме  по  истории  России  и
зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры
территорий  стран,  расстояния  и  т.  п.),  социально-экономических  и  геополитических
условий существования государств, народов, делать выводы;

 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории
России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических
источников и источников исторической информации;

 определять  события,  явления,  процессы,  которым  посвящены  визуальные  источники
исторической информации;

 на  основании  визуальных  источников  исторической  информации  и  статистической
информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.;

 сопоставлять  визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников,
делать выводы;

 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
 использовать  умения,  приобретенные  в  процессе  изучения  истории,  для  участия  в

подготовке  учебных  проектов  по  истории  России  1914–1945  гг.,  в  том  числе  на
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.

9)  Приобретение  опыта  взаимодействия  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов
гуманизма,  демократии,  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми  разных  культур;
проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение  данного  предметного  результата  предполагает  использование  методов
обучения  и  воспитания.  Основой  достижения  результата  является  понимание  обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и
взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 понимать  особенности  политического,  социально-экономического  и  историко-

культурного  развития  России  как  многонационального  государства,  знакомство  с
культурой, традициями и обычаями народов России;

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для
защиты Родины от внешних врагов,  достижения общих целей в деле политического,
социально-экономического и культурного развития России;

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и
религиозной  принадлежности,  важность  учета  в  общении  традиций,  обычаев,
особенностей культуры народов нашей страны;

 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  посвященном  проблемам,
связанным  с  историей  России  и  зарубежных  стран  1914–1945  гг.,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка
и речевого этикета.

 10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите
Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.
 Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

 понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,
значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах
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истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.,  осознавать и понимать ценность
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

 используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945
гг.;

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.,  выявлять в
исторической информации попытки фальсификации истории,  приводить аргументы в
защиту исторической правды;

 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите
Отечества.

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914–1945
гг.;  выдающихся  деятелей  отечественной  и  всемирной  истории;  важнейших  достижений
культуры, ценностных ориентиров.

В том числе по учебному курсу «История России»:
Россия  накануне  Первой  мировой  войны.  Ход  военных  действий.  Власть,  общество,

экономика, культура. Предпосылки революции.
Февральская  революция  1917  г.  Двоевластие.  Октябрьская  революция.  Первые

преобразования  большевиков.  Гражданская  война  и  интервенция.  Политика  «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

Нэп.  Образование  СССР.  СССР  в  годы  нэпа.  «Великий  перелом».  Индустриализация,
коллективизация,  культурная революция.  Первые пятилетки.  Политический строй и репрессии.
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.:  причины, силы сторон, основные операции.
Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и
тыла,  человек  на  войне.  Нацистский  оккупационный  режим,  зверства  захватчиков.
Освободительная  миссия  Красной  Армии.  Победа  над  Японией.  Решающий  вклад  СССР  в
Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.

По учебному курсу «Всеобщая история»:
Мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Первая  мировая  война:  причины,  участники,

основные события, результаты. Власть и общество.
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США.
Германский  нацизм.  Народный  фронт.  Политика  «умиротворения  агрессора».  Культурное
развитие.

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 указывать  хронологические  рамки  основных  периодов  отечественной  и  всеобщей

истории 1914–1945 гг.;
 называть  даты важнейших событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей истории

1914–1945 гг.;
 выявлять  синхронность  исторических  процессов  отечественной  и  всеобщей  истории

1914–1945 гг.,  делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в
данный период;

 характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  и  последствия
важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.

11 КЛАСС
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1)  Понимание  значимости  России  в  мировых  политических  и  социально-экономических
процессах  1945–2022  гг.,  знание  достижений  страны  и  ее  народа;  умение  характеризовать
историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание
причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших
событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России).

Достижение  указанного  предметного  результата  непосредственно  связано  с  усвоением
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.,
умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять
попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим
при комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 называть  наиболее  значимые  события  истории  России  1945–2022  гг.,  объяснять  их

особую значимость для истории нашей страны;
 определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и  оценку  наиболее

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение
для истории России и человечества в целом;

 используя  знания  по  истории  России  и  всемирной  истории  1945–2022  гг.,  выявлять
попытки фальсификации истории;

 используя  знания  по  истории  России,  аргументированно  противостоять  попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1945–2022 гг.

2)  Знание  имен  исторических  личностей,  внесших  значительный  вклад  в  социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании
методов обучения и воспитания,  так как,  кроме знаний об исторической личности,  школьники
должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., события,

процессы, в которых они участвовали;
 характеризовать  деятельность  исторических  личностей  в  рамках  событий,  процессов

истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей
станы и человечества в целом;

 характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;

 определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и  оценку  деятельности
исторических личностей.

3)  Умение  составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной  и  письменной  форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать  и  обосновывать  собственную  точку  зрения  (версию,  оценку)  с  опорой  на
фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории

России,  и  всемирной  истории  1945–2022  гг.,  привлекая  учебные  тексты  и/или
дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия
и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;
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 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о
ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,
учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и
др.;

 составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  с  описанием  и
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и
других  странах  в  1945–2022  гг.,  анализируя  изменения,  происшедшие  в  течение
рассматриваемого периода;

 представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры 1945–
2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов
памятников  культуры,  определять  жанр,  стиль,  особенности  технических  и
художественных приемов создания памятников культуры;

 представлять  результаты  самостоятельного  изучения  исторической  информации  из
истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта,
реферата;

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее
значительным  событиям,  достижениям  и  личностям  истории  России  и  зарубежных
стран 1945–2022 гг.;

 понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;
самостоятельно  отбирать  факты,  которые  могут  быть  использованы  для
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;

 формулировать  аргументы  для  подтверждения/опровержения  собственной  или
предложенной  точки  зрения  по  дискуссионной  проблеме  из  истории  России  и
всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать
наиболее аргументированную позицию.

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945–
2022  гг.;  систематизировать  историческую  информацию  в  соответствии  с  заданными
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;
 различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран

1945–2022 гг.  события,  явления,  процессы; факты и мнения,  описания и объяснения,
гипотезы и теории;

 группировать,  систематизировать  исторические  факты  по  самостоятельно
определяемому  признаку  (хронологии,  принадлежности  к  историческим  процессам,
типологическим основаниям и др.);

 обобщать историческую информацию по истории России и  зарубежных стран 1945–
2022 гг.;

 на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности
сравнения  событий,  явлений,  процессов,  взглядов  исторических  деятелей  истории
России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.;

 сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.  по самостоятельно определенным
критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

 на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
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5)  Умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временныDе  связи
исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать их  итоги;  соотносить события
истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических
событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги,
значение исторических событий, явлений, процессов;

 устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны�е  связи  между
историческими  событиями,  явлениями,  процессами  на  основе  анализа  исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

 делать  предположения  о  возможных  причинах  (предпосылках)  и  последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг.;

 излагать  исторический  материал  на  основе  понимания  причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

 соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг.;

 определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России
и человечества в целом 1945–2022 гг.

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические  источники  разных  типов  (письменные,  вещественные,  аудиовизуальные)  по
истории России и  зарубежных стран 1945–2022 гг.,  оценивать их полноту и достоверность,
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную
информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной

истории 1945–2022 гг.;
 определять  авторство  письменного  исторического  источника  по  истории  России  и

зарубежных  стран  1945–2022  гг.,  время  и  место  его  создания,  события,  явления,
процессы, о которых идет речь и др., соотносить информацию письменного источника с
историческим контекстом;

 определять  на  основе  информации,  представленной  в  письменном  историческом
источнике,  характерные  признаки  описываемых  событий,  явлений,  процессов  по
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

 анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных
стран  1945–2022  гг.  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  позиции  автора  документа  и
участников  событий,  основной  мысли,  основной  и  дополнительной  информации,
достоверности содержания;

 соотносить  содержание  исторического  источника  по  истории  России  и  зарубежных
стран  1945–2022  гг.  с  учебным  текстом,  другими  источниками  исторической
информации (в том числе исторической картой/схемой);

 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических
источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы;

 использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных
точек зрения;

 проводить  атрибуцию  вещественного  исторического  источника  (определять
утилитарное  назначение  изучаемого  предмета,  материальную  основу  и  технику
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создания, размер, надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический источник с
периодом,  к  которому  он  относится  и  др.);  используя  контекстную  информацию,
описывать вещественный исторический источник;

 проводить  атрибуцию  визуальных  и  аудиовизуальных  исторических  источников  по
истории  России  и  зарубежных  стран  1945–2022  гг.  (определять  авторство,  время
создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную
информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

7)  Умение  осуществлять  с  соблюдением  правил  информационной  безопасности  поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной
литературе,  сети  Интернет,  средствах  массовой  информации  для  решения  познавательных
задач;  оценивать  полноту  и  достоверность  информации  с  точки  зрения  ее  соответствия
исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической

информации;
 самостоятельно  осуществлять  поиск  достоверных  исторических  источников,

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных
стран 1945–2022 гг.;

 на  основе  знаний  по  истории  самостоятельно  подбирать  достоверные  визуальные
источники  исторической  информации,  иллюстрирующие  сущностные  признаки
исторических событий, явлений, процессов;

 самостоятельно  осуществлять  поиск  исторической  информации,  необходимой  для
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран
1945–2022 гг.;

 используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки
зрения ее соответствия исторической действительности.

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в
том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;
сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных  источниках;  формализовать
историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм;  приобретение  опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов
по новейшей истории,  в  том числе  –  на  региональном материале  (с  использованием ресурсов
библиотек, музеев и т. д.).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 определять  на  основе  информации,  представленной  в  текстовом  источнике

исторической  информации,  характерные  признаки  описываемых  событий  (явлений,
процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации
по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на его основе план,
таблицу, схему;

 узнавать,  показывать  и  называть  на  карте/схеме  объекты,  обозначенные  условными
знаками,  характеризовать  историческое  пространство  (географические  объекты,
территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры
и  др.),  изучаемые  события,  явления,  процессы  истории  России  и  зарубежных  стран
1945–2022 гг.;

 привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать
об исторических событиях, используя историческую карту;
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 сопоставлять,  анализировать  информацию,  представленную  на  двух  или  более
исторических  картах/схемах  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1945–2022  гг.;
оформлять  результаты  анализа  исторической  карты/схемы  в  виде  таблицы,  схемы;
делать выводы;

 на  основании  информации,  представленной  на  карте/схеме  по  истории  России  и
зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры
территорий  стран,  расстояния  и  т.  п.),  социально-экономических  и  геополитических
условий существования государств, народов, делать выводы;

 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории
России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных исторических
источников и источников исторической информации;

 определять  события,  явления,  процессы,  которым  посвящены  визуальные  источники
исторической информации;

 на  основании  визуальных  источников  исторической  информации  и  статистической
информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг.;

 сопоставлять  визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников,
делать выводы;

 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
 использовать  умения,  приобретенные  в  процессе  изучения  истории,  для  участия  в

подготовке  учебных  проектов  по  истории  России  1945–2022  гг.,  в  том  числе  на
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.

9)  Приобретение  опыта  взаимодействия  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов
гуманизма,  демократии,  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми  разных  культур;
проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение  данного  предметного  результата  предполагает  использование  методов
обучения  и  воспитания.  Основой  достижения  результата  является  понимание  обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и
взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 понимать  особенности  политического,  социально-экономического  и  историко-

культурного  развития  России  как  многонационального  государства,  знакомство  с
культурой, традициями и обычаями народов России;

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для
защиты Родины от внешних врагов,  достижения общих целей в деле политического,
социально-экономического и культурного развития России;

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и
религиозной  принадлежности,  важность  учета  в  общении  традиций,  обычаев,
особенностей культуры народов нашей страны;

 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  посвященном  проблемам,
связанным  с  историей  России  и  зарубежных  стран  1945–2022  гг.,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка
и речевого этикета.
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10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.,  осознавать и понимать ценность
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

 используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022
гг.;

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.,  выявлять в
исторической информации попытки фальсификации истории,  приводить аргументы в
защиту исторической правды;

 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите
Отечества.

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–2022
гг.;  выдающихся  деятелей  отечественной  и  всемирной  истории;  важнейших  достижений
культуры, ценностных ориентиров.

В том числе по учебному курсу «История России»:
СССР  в  1945–1991  гг.  Экономические  развитие  и  реформы.  Политическая  система

«развитого  социализма».  Развитие  науки,  образования,  культуры.  Холодная  война  и  внешняя
политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.

Российская  Федерация  в  1992–2022  гг.  Становление  новой  России.  Возрождение
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация.
Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Укрепление  обороноспособности.
Воссоединение  с  Крымом  и  Севастополем.  Специальная  военная  операция.  Место  России  в
современном мире.

По учебному курсу «Всеобщая история»:
Послевоенные  перемены  в  мире.  Холодная  война.  Мировая  система  социализма.

Экономические  и  политические  изменения  в  странах  Запада.  Распад  колониальных  империй.
Развитие  стран  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки.  Научно-техническая  революция.
Постиндустриальное  и  информационное  общество.  Современный  мир:  глобализация  и
деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
 указывать  хронологические  рамки  основных  периодов  отечественной  и  всеобщей

истории 1945–2022 гг.;
 называть  даты важнейших событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей истории

1945–2022 гг.;
 выявлять  синхронность  исторических  процессов  отечественной  и  всеобщей  истории

1945–2022 гг.,  делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в
данный период;

 характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  и  последствия
важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

10 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 гг. 

Введение.  Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей
истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории.
Место России в мировой истории ХХ – начала XXI в.

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение

социальной  структуры  общества.  Политические  течения:  либерализм,  консерватизм,  социал-
демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы.

Мир  империй  –  наследие  XIX  в.  Империализм.  Национализм.  Старые  и  новые  лидеры
индустриального  мира.  Блоки  великих  держав:  Тройственный  союз,  Антанта.  Региональные
конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в.

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево.
Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и планы
сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль
в  общем ходе  войны.  Изменения  в  составе  воюющих блоков  (вступление  в  войну Османской
империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма.

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны.
Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные
переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте.
Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного
союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны.

МИР В 1918–1939 гг. 
От войны к миру.
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига 
Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.

Революционные  события  1918–1919  гг.  в  Европе.  Ноябрьская  революция  в  Германии.
Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг. 
Рост  влияния  социалистических  партий  и  профсоюзов.  Приход  лейбористов  к  власти  в

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов
к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии.

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933
гг.  и  начало  Великой  депрессии.  Проявления  и  социально-политические  последствия  кризиса.
«Новый  курс»  Ф.  Д.  Рузвельта  (цель,  мероприятия,  итоги).  Кейнсианство.  Государственное
регулирование экономики.

Альтернативные  стратегии  выхода  из  мирового  экономического  кризиса.  Становление
нацизма  в  Германии.  НСДАП;  А.  Гитлер.  Приход  нацистов  к  власти.  Нацистский  режим  в
Германии (политическая  система,  экономическая  политика,  идеология).  Нюрнбергские  законы.
Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920–
1930-х гг.
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Борьба против угрозы фашизма.  Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта.
Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский
мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения).  Позиции европейских
держав  в  отношении  Испании.  Советская  помощь  Испании.  Оборона  Мадрида.  Поражение
Испанской Республики.

Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований

М.  Кемаля  Ататюрка.  Страны  Восточной  и  Южной  Азии.  Революция  1925–1927  гг.  в  Китае.
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.
Национально-освободительное  движение  в  Индии  в  1919–1939  гг.  Индийский  национальный
конгресс. М. К. Ганди.

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные
движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.

Международные отношения в 1920–1930-х гг. 
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход
СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма».

Нарастание  агрессии  в  мире  в  1930-х  гг.  Агрессия  Японии  против  Китая  (1931–1933).
Итало-эфиопская  война  (1935).  Инициативы  СССР  по  созданию  системы  коллективной
безопасности.  Агрессивная  политика  Германии  в  Европе  (оккупация  Рейнской  зоны,  аншлюс
Австрии).  Судетский  кризис.  Мюнхенское  соглашение  и  его  последствия.  Политика
«умиротворения»  агрессора.  Создание  оси  Берлин  –  Рим  –  Токио.  Японо-китайская  война.
Советско-японские  конфликты  у  оз.  Хасан  и  р.  Халхин-Гол.  Британско-франко-советские
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.

Развитие культуры в 1914–1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и др.).

Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов.
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные

направления  в  искусстве.  Модернизм,  авангардизм,  сюрреализм,  абстракционизм,  реализм.
Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и
культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на

Польшу  и  начало  мировой  войны.  Стратегические  планы  главных  воюющих  сторон.  Разгром
Польши.  Блицкриг.  «Странная  война».  Советско-финляндская  война  и  ее  международные
последствия.  Захват Германией Дании и Норвегии.  Разгром Франции и ее  союзников.  Битва за
Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.  Нападение
Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало
Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение
японских войск  на  Перл-Харбор,  вступление  США в  войну.  Формирование  Антигитлеровской
коалиции. Лендлиз.

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида,
холокост.  Концентрационные  лагеря.  Принудительная  трудовая  миграция  и  насильственные
переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии.

Коренной  перелом  в  войне. Сталинградская  битва.  Курская  битва.  Война  в  Северной
Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне
на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».
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Разгром  Германии,  Японии  и  их  союзников.  Открытие  второго  фронта  в  Европе,
наступление  союзников.  Военные  операции  Красной  Армии  в  1944–1945  гг.,  их  роль  в
освобождении  стран  Европы.  Восстания  против  оккупантов  и  их  пособников  в  европейских
странах.  Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская
конференция.  Разгром военных сил Германии и  взятие  Берлина.  Капитуляция Германии.  Роль
СССР  в  разгроме  нацистской  Германии  и  освобождении  народов  Европы.  Потсдамская
конференция. Создание ООН.

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии.
Капитуляция  Японии.  Нюрнбергский  трибунал  и  Токийский  процесс  над  военными
преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны.

Обобщение.
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 гг. 

Введение. Россия в начале ХХ в.
РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ (1914–1922) 
Россия в Первой мировой войне (1914–1918)
Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Вступление  России  в  войну.

Геополитические  и  военно-стратегические  планы  командования.  Боевые  действия  на  австро-
германском  и  Кавказском  фронтах,  взаимодействие  с  союзниками  по  Антанте.  Брусиловский
прорыв  и  его  значение.  Массовый  героизм  воинов.  Людские  потери.  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. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в
деревне.

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в
правительстве.  Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей  власти.
Прогрессивный блок  и  его  программа.  Распутинщина  и  десакрализация  власти.  Политические
партии  и  война:  оборонцы,  интернационалисты  и  пораженцы.  Влияние  большевистской
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Великая российская революция (1917–1922)
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до

создания  Советского  Союза.  Три  основных  этапа:  Февральская  революция,  Октябрьская
революция,  Гражданская  война.  Российская  империя  накануне  революции.  Территория  и
население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического
кризиса.  Война  как  революционизирующий  фактор.  Национальные  и  конфессиональные
проблемы.  Незавершенность  и  противоречия  модернизации.  Основные  социальные  слои,
политические партии и их лидеры накануне революции.

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: восстание в
Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва,
периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна –
лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И.
Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление
Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение
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Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г.  В.  И.
Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах.

Борьба  за  армию.  Декрет  о  мире  и  заключение  Брестского  мира.  Национализация
промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от
государства.

Созыв и разгон Учредительного собрания.  Слом старого и создание нового госаппарата.
Советы  как  форма  власти.  ВЦИК Советов.  Совнарком.  ВЧК по  борьбе  с  контрреволюцией  и
саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР
1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало

формирования  основных  очагов  сопротивления  большевикам.  Ситуация  на  Дону.  Позиция
Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская  война  как  общенациональная  катастрофа.  Человеческие  потери.  Причины,
этапы  и  основные  события  Гражданской  войны.  Военная  интервенция.  Палитра
антибольшевистских сил:  их характеристика и взаимоотношения.  Идеология Белого движения.
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды
и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность,
административное  распределение  товаров  и  услуг.  Разработка  плана  ГОЭЛРО.  Создание
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и
белый  террор,  их  масштабы.  Убийство  царской  семьи.  Ущемление  прав  Советов  в  пользу
чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на
Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  Вопрос о земле.  Национальный
фактор  в  Гражданской  войне.  Декларация  прав  народов  России  и  ее  значение.  Эмиграция  и
формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце
1921–1922 г.

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация

и  массовая  пропаганда  коммунистических  идей.  Национализация  театров  и  кинематографа.
Пролетаризация  вузов,  организация  рабфаков.  Антирелигиозная  пропаганда  и  секуляризация
жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия
полов.

Повседневная  жизнь.  Городской  быт:  бесплатный  транспорт,  товары  по  карточкам,
субботники и трудовые мобилизации.  Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в
деревне. Проблема массовой детской беспризорности.

Наш край в 1914–1922 гг.
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 преодоление.
Реквизиция  церковного  имущества,  сопротивление  верующих  и  преследование
священнослужителей.  Крестьянские  восстания  в  Сибири,  на  Тамбовщине,  в  Поволжье  и  др.
Кронштадтское восстание.
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Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике
(нэп).  Использование  рыночных  механизмов  и  товарно-денежных  отношений  для  улучшения
экономической  ситуации.  Замена  продразверстки  в  деревне  единым  продналогом.
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя
Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).

Предпосылки  и  значение  образования  СССР.  Принятие  Конституции  СССР  1924  г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.
Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.

Ликвидация  небольшевистских  партий  и  установление  в  СССР  однопартийной
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание
роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.
Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с
беспризорностью  и  преступностью.  Меры  по  сокращению  безработицы.  Положение  бывших
представителей «эксплуататорских классов».  Деревенский социум: кулаки,  середняки и бедняки.
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий  перелом».  Перестройка  экономики  на  основе  командного  администрирования.

Форсированная индустриализация.  Создание рабочих и инженерных кадров.  Социалистическое
соревнование.  Ударники и  стахановцы.  Ликвидация  частной торговли и  предпринимательства.
Кризис снабжения и введение карточной системы.

Коллективизация  сельского  хозяйства  и  ее  трагические  последствия.  Раскулачивание.
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932–
1933 гг. как следствие коллективизации.

Крупнейшие  стройки  первых  пятилеток  в  центре  и  национальных  республиках.
Строительство  Московского  метрополитена.  Создание  новых  отраслей  промышленности.
Форсирование  военного  производства  и  освоения  новой  техники.  Ужесточение  трудового
законодательства.  Результаты,  цена  и  издержки модернизации.  Превращение  СССР в  аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение  культа  личности  Сталина.  Партийные  органы  как  инструмент  сталинской
политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.
«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение
паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на
уровне  регионов  и  национальных республик.  Репрессии против  священнослужителей.  ГУЛАГ.
Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных
территорий.

Советская  социальная  и  национальная  политика  1930-х  гг.  Пропаганда  и  реальные
достижения. Конституция СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
«Коммунистическое  чванство».  Разрушение  традиционной  морали.  Отношение  к  семье,

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание
национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и
идеология.
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Создание  «нового  человека».  Пропаганда  коллективистских  ценностей.  Воспитание
интернационализма  и  советского  патриотизма.  Общественный  энтузиазм  периода  первых
пятилеток.  Развитие  спорта.  Освоение  Арктики.  Эпопея  челюскинцев.  Престижность  военной
профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и
первые награждения.

Культурная  революция.  От  обязательного  начального  образования  к  массовой  средней
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства.
Создание  творческих  союзов  и  их  роль  в  пропаганде  советской  культуры.  Социалистический
реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг.

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся
ученые  и  конструкторы  гражданской  и  военной  техники.  Формирование  национальной
интеллигенции.

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом
нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и
миграции  населения.  Жилищная  проблема.  Коллективные  формы  быта.  Возвращение  к
традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-
спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне.

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло.
Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.

Возрастание  угрозы  мировой  войны.  Попытки  организовать  систему  коллективной
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на
озере Хасан, реке Халхин-Гол.

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мюнхенский  договор  1938  г.  и  угроза
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в
1939  г.  Зимняя  война  с  Финляндией.  Включение  в  состав  СССР  Латвии,  Литвы  и  Эстонии;
Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.

Наш край в 1920–1930-е гг. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–1945) 
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) 
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии

и  ее  сателлитов  на  территорию  СССР.  Брестская  крепость.  Массовый  героизм  воинов,
представителей всех народов СССР.  Причины поражений Красной Армии на начальном этапе
войны.  Чрезвычайные  меры  руководства  страны,  образование  Государственного  комитета
обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.
Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.
Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7
ноября  1941  г.  на  Красной  площади.  Переход  в  контрнаступление  и  разгром  немецкой
группировки под Москвой.  Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г.
Итоги  Московской  битвы.  Блокада  Ленинграда.  Героизм  и  трагедия  гражданского  населения.
Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.

Перестройка экономики на военный лад.  Эвакуация предприятий,  населения и ресурсов.
Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.

Нацистский  оккупационный  режим.  Генеральный  план  «Ост».  Нацистская  пропаганда.
Массовые  преступления  гитлеровцев  против  советских  граждан.  Концлагеря  и  гетто.  Холокост.
Этнические  чистки  на  оккупированной  территории  СССР.  Нацистский  плен.  Уничтожение
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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.

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 г.) (3 ч)
Сталинградская  битва.  Германское  наступление  весной  –  летом  1942  г.  Поражение

советских  войск  в  Крыму.  Битва  за  Кавказ.  Оборона  Сталинграда.  Дом  Павлова.  Окружение
неприятельской  группировки  под  Сталинградом.  Разгром  окруженных  под  Сталинградом
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.

Прорыв  блокады  Ленинграда  в  январе  1943  г.  Значение  героического  сопротивления
Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.
Освобождение  Киева.  Итоги  наступления  Красной  Армии  летом  –  осенью  1943  г.  СССР  и
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.

За  линией  фронта.  Развертывание  массового  партизанского  движения.  Антифашистское
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом.

Сотрудничество  с  врагом  (коллаборационизм):  формы,  причины,  масштабы.  Создание
гитлеровцами  воинских  формирований  из  советских  военнопленных.  Антисоветские
национальные  военные  формирования  в  составе  вермахта.  Судебные  процессы  на  территории
СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.

Человек и война: единство фронта и тыла
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь
населения фронту.

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины
на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению
детей.

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению
врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное творчество
и фольклор.  Кино военных лет.  Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.

Победа  СССР в  Великой Отечественной войне.  Окончание  Второй мировой войны
(1944 – сентябрь 1945 г.) 

Освобождение  Правобережной  Украины  и  Крыма.  Наступление  советских  войск  в
Белоруссии  и  Прибалтике.  Боевые  действия  в  Восточной  и  Центральной  Европе  и
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за
Берлин.  Капитуляция  Германии.  Репатриация  советских  граждан  в  ходе  войны  и  после  ее
окончания.

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского
атомного  проекта.  Реэвакуация  и  нормализация  повседневной  жизни.  Депортации
репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви.

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.:  основные решения.
Потсдамская  конференция.  Судьба  послевоенной  Германии.  Политика  денацификации,
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).
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Советско-японская  война  1945  г.  Разгром  Квантунской  армии.  Ядерные  бомбардировки
японских городов американской авиацией и их последствия.

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников.  Нюрнбергский и Токийский
судебные процессы.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу
Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты
мира.

Наш край в 1941–1945 гг. 
Обобщение 

11 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг. 

Введение. Мир во  второй половине ХХ – начале  XXI в.  Научно-технический прогресс.
Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на
карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование
новых независимых государств во второй половине ХХ в.  Процессы глобализации и развитие
национальных государств.

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 
От  мира  к  холодной  войне.  Речь  У.  Черчилля  в  Фултоне.  Доктрина  Трумэна.  План

Маршалла.  Разделенная  Европа.  Раскол  Германии и  образование  двух  германских  государств.
Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и
ОВД).

Соединенные  Штаты  Америки. Послевоенный  экономический  подъем.  Развитие
постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти:
президенты  США  и  повороты  политического  курса.  Социальные  движения  (борьба  против
расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя
политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской
Федерацией.

Страны  Западной  Европы. Экономическая  и  политическая  ситуация  в  первые
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной
рыночной  экономики.  Германское  «экономическое  чудо».  Установление  V  республики  во
Франции.  Лейбористы  и  консерваторы  в  Великобритании.  Начало  европейской  интеграции
(ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития.
Падение  диктатур  в  Греции,  Португалии,  Испании.  Экономические  кризисы  1970-х  –  начала
1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.
Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД.
Достижения и  проблемы социалистического развития в  1950-е  гг.  Выступления в  ГДР (1953),
Польше  и  Венгрии  (1956).  Югославская  модель  социализма.  Пражская  весна  1968  г.  и  ее
подавление.  Движение  «Солидарность»  в  Польше.  Перестройка  в  СССР и  страны восточного
блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ.
Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад
Югославии  и  война  на  Балканах.  Агрессия  НАТО  против  Югославии.  Развитие
восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация,
участие в интеграционных процессах).
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Страны  Азии,  Африки  во  второй  половине  ХХ  –  начале  XXI  в.:  проблемы  и  пути
модернизации

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.
Страны  Восточной,  Юго-Восточной  и  Южной  Азии.  Освободительная  борьба  и

провозглашение  национальных  государств  в  регионе.  Китай:  провозглашение  республики;
социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х –
1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства
с  разным  общественно-политическим  строем.  Индия:  провозглашение  независимости;  курс
Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству.
Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные
страны (Сингапур, Южная Корея).

Страны  Ближнего  Востока  и  Северной  Африки.  Турция:  политическое  развитие,
достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция.
Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение  независимых  государств  на  Ближнем  Востоке  и  в  Северной  Африке.
Палестинская  проблема.  Создание  государства  Израиль.  Египет:  выбор  пути  развития;
внешнеполитический  курс.  Суэцкий  конфликт.  Арабо-израильские  войны  и  попытки
урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале
XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в
Сирии.

Страны  Тропической  и  Южной  Африки.  Этапы  провозглашения  независимости  («год
Африки»,  1970–1980-е  гг.).  Выбор  путей  развития.  Попытки  утверждения  демократических
режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на
юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития,

влияние  США.  Аграрные  реформы  и  импортозамещающая  индустриализация.  Национал-
реформизм.  Революция на  Кубе.  Диктатуры и  демократизация  в  странах  Латинской Америки.
Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в.

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х

гг.  Международные кризисы и региональные конфликты в  годы холодной войны (Берлинские
кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис).
Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.

Разрядка  международной  напряженности  в  конце  1960-х  –  первой  половине  1970-х  гг.
Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного
оружия  (1968).  Пражская  весна  1968  г.  и  ввод  войск  государств  –  участников  ОВД  в
Чехословакию.  Урегулирование  германского  вопроса  (договоры  ФРГ  с  СССР  и  Польшей,
четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических
вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).

Ввод  советских  войск  в  Афганистан  (1979).  Возвращение  к  политике  холодной  войны.
Наращивание  стратегических  вооружений.  Американский  проект  СОИ.  Провозглашение
советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в
странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и
восточного  блока.  Российская  Федерация  –  правопреемник  СССР  на  международной  арене.
Образование СНГ.
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Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к многополюсному
миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление
лидирующих  позиций,  отстаивание  национальных  интересов.  Усиление  позиций  Китая  на
международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и
роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология,

медицина).  Научно-техническая  революция.  Использование  ядерной  энергии  в  мирных  целях.
Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники.
Информационная революция. Интернет. 

Течения  и  стили в  художественной культуре  второй половины ХХ –  начала  XXI  в.:  от
модернизма  к  постмодернизму.  Литература.  Живопись.  Архитектура:  новые  технологии,
концепции,  художественные  решения.  Дизайн.  Кинематограф.  Музыка:  развитие  традиций  и
авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.

Современный мир
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.
Обобщение 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг. 

Введение
СССР В 1945–1991 гг. 
СССР в 1945–1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.  Разруха.  Демобилизация

армии.  Социальная  адаптация  фронтовиков.  Репатриация.  Рост  беспризорности  и  решение
проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский
атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке.  Колхозный рынок.  Голод  1946–1947  гг.  Денежная  реформа  и  отмена
карточной системы (1947).

Сталин  и  его  окружение.  Ужесточение  административно-командной  системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные
репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение  трудового  законодательства  военного  времени  на  период  восстановления
разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна.
План  Маршалла.  Формирование  биполярного  мира.  Советизация  Восточной  и  Центральной
Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической
взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе
СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в

советском руководстве.  Переход политического лидерства к  Н.  С.  Хрущеву.  Первые признаки
наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение
культа личности Сталина.  Реакция на доклад Хрущева в стране и мире.  Начало реабилитации
жертв  массовых  политических  репрессий  и  смягчение  политической  цензуры.  Возвращение

223



депортированных  народов.  Особенности  национальной  политики.  Утверждение  единоличной
власти Хрущева. 

Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Изменение  общественной  атмосферы.
Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и
наука.  Приоткрытие железного занавеса.  Всемирный фестиваль  молодежи и  студентов 1957 г.
Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные
кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.

Социально-экономическое  развитие  СССР.  «Догнать  и  перегнать  Америку».  Попытки
решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.

Научно-техническая  революция  в  СССР.  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.
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам.
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре
советского  общества  к  началу  1960-х  гг.  Преобладание  горожан  над  сельским  населением.
Положение  и  проблемы  рабочего  класса,  колхозного  крестьянства  и  интеллигенции.
Востребованность научного и инженерного труда.

ХХII  съезд  КПСС  и  Программа  построения  коммунизма  в  СССР.  Воспитание  «нового
человека».  Бригады коммунистического  труда.  Общественные формы управления.  Социальные
программы.  Реформа  системы  образования.  Пенсионная  реформа.  Массовое  жилищное
строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.

Внешняя политика. 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.  Распад
колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира.

Конец оттепели.  Нарастание негативных тенденций в  обществе.  Кризис  доверия власти.
Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева.

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Приход  к  власти  Л.  И.  Брежнева:  его  окружение  и  смена  политического  курса.

Десталинизация  и  ресталинизация.  Экономические  реформы  1960-х  гг.  Новые  ориентиры
аграрной  политики.  Косыгинская  реформа.  Конституция  СССР  1977  г.  Концепция  «развитого
социализма».

Нарастание  застойных  тенденций  в  экономике  и  кризис  идеологии.  Замедление  темпов
развития.  Новые  попытки  реформирования  экономики.  Цена  сохранения  СССР  статуса
сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.
Советские  научные  и  технические  приоритеты.  Создание  топливно-энергетического  комплекса
(ТЭК).

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в
крупные города и проблема неперспективных деревень.  Популярные формы досуга населения.
Уровень  жизни  разных  социальных  слоев.  Социальное  и  экономическое  развитие  союзных
республик.  Общественные  настроения.  Потребительские  тенденции  в  советском  обществе.
Дефицит и очереди.

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве.
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы
(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы.
Цензура и самиздат.
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Новые  вызовы  внешнего  мира.  Между  разрядкой  и  конфронтацией.  Возрастание
международной  напряженности.  Холодная  война  и  мировые  конфликты.  Пражская  весна  и
снижение  международного  авторитета  СССР.  Достижение  военно-стратегического  паритета  с
США.  Политика  разрядки.  Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ)  в
Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной
Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.
Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах.

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.
С.  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 индивидуальной трудовой деятельности.
Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма
в  идеологии.  Вторая  волна  десталинизации.  История  страны как  фактор  политической жизни.
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

Новое  мышление  Горбачева.  Изменения  в  советской  внешней  политике.  Односторонние
уступки  Западу.  Роспуск  СЭВ и  Организации  Варшавского  договора.  Объединение  Германии.
Начало  вывода  советских  войск  из  Центральной  и  Восточной  Европы.  Завершение  холодной
войны.

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.
Альтернативные  выборы  народных  депутатов.  Съезды  народных  депутатов  –  высший  орган
государственной власти. I  съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой
волны, их лидеры и программы.

Подъем  национальных  движений,  нагнетание  националистических  и  сепаратистских
настроений.  Обострение  межнационального  противостояния:  Закавказье,  Прибалтика,  Украина,
Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний  этап  перестройки:  1990–1991  гг.  Отмена  6-й  статьи  Конституции  СССР  о
руководящей  роли  КПСС.  Становление  многопартийности.  Кризис  в  КПСС  и  создание
Коммунистической  партии  РСФСР.  I  съезд  народных  депутатов  РСФСР  и  его  решения.
Противостояние  союзной  и  российской  власти.  Введение  поста  Президента  и  избрание  М.  С.
Горбачева  Президентом  СССР.  Избрание  Б.  Н.  Ельцина  Президентом  РСФСР.  Углубление
политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и
попытки  подписания  нового  Союзного  договора.  «Парад  суверенитетов».  Референдум  о
сохранении  СССР.  Превращение  экономического  кризиса  в  стране  в  ведущий  политический
фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения.
Реалии 1991 г.:  конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных
цен,  пустые  полки  магазинов.  Разработка  союзным  и  российским  руководством  программ
перехода  к  рыночной  экономике.  Радикализация  общественных  настроений.  Забастовочное
движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого
дома.  Победа  Ельцина.  Ослабление  союзной  власти.  Распад  структур  КПСС.  Оформление
фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества
Независимых Государств (СНГ).
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Реакция  мирового  сообщества  на  распад  СССР.  Россия  как  преемник  СССР  на
международной арене.

Наш край в 1945–1991 гг. 
Обобщение
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг.
Становление новой России (1992–1999) 
Б.  Н.  Ельцин  и  его  окружение.  Общественная  поддержка  курса  реформ.  Правительство

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований.
Либерализация цен.  «Шоковая  терапия».  Ваучерная  приватизация.  Гиперинфляция,  рост  цен и
падение  жизненного  уровня  населения.  Безработица.  Черный рынок и  криминализация  жизни.
Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.

Нарастание  политико-конституционного  кризиса  в  условиях  ухудшения  экономической
ситуации.  Указ  Б.  Н.  Ельцина  №  1400  и  его  оценка  Конституционным  судом.  Возможность
мирного  выхода  из  политического  кризиса.  Трагические  события  осени  1993  г.  в  Москве.
Всенародное  голосование  (плебисцит)  по  проекту  Конституции  России  1993  г.  Ликвидация
Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России
1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы
построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  в  1990-е  гг.
Подписание  Федеративного  договора  (1992)  и  отдельных соглашений центра  с  республиками.
Взаимоотношения  центра  и  субъектов  Федерации.  Военно-политический  кризис  в  Чеченской
Республике. 

Корректировка  курса  реформ и  попытки  стабилизации  экономики.  Роль  иностранных
займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен
на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от
экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.

Повседневная  жизнь  россиян  в  условиях  реформ.  Свобода  СМИ.  Свобода
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки.
Социальная  поляризация  общества  и  смена  ценностных  ориентиров.  Безработица  и  детская
беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной
арене.  Значение  сохранения  Россией  статуса  ядерной  державы.  Взаимоотношения  с  США  и
странами Запада.  Россия на постсоветском пространстве.  СНГ и союз с  Белоруссией.  Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ.

Российская  многопартийность  и  строительство  гражданского  общества.  Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.
Обострение  ситуации  на  Северном  Кавказе.  Вторжение  террористических  группировок  в
Дагестан. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации
Политические  и  экономические  приоритеты.  Вступление  в  должность  Президента  В.  В.

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг.
Основные  направления  внутренней  и  внешней  политики.  Федерализм  и  сепаратизм.  Создание
Федеральных округов.  Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение
властных  полномочий  центра  и  регионов.  Террористическая  угроза  и  борьба  с  ней.
Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское
общество. Военная реформа.

Экономический  подъем  1999–2007  гг.  и  кризис  2008  г.  Структура  экономики,  роль
нефтегазового  сектора  и  задачи  инновационного  развития.  Крупнейшие  инфраструктурные
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проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и
продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные направления внешней
и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г.
Вхождение  Крыма  в  состав  России  и  реализация  инфраструктурных  проектов  в  Крыму
(строительство Крымского моста,  трассы «Таврида» и др.).  Начало конституционной реформы
(2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная
структура.  Занятость  и  трудовая  миграция.  Миграционная  политика.  Основные  принципы  и
направления  государственной  социальной  политики.  Реформы  здравоохранения.  Пенсионные
реформы.  Реформирование  образования,  культуры,  науки  и  его  результаты.  Начало
конституционной  реформы.  Снижение  средней  продолжительности  жизни  и  тенденции
депопуляции.  Государственные  программы демографического  возрождения  России.  Разработка
семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа
жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014),
успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта.
Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру.

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры
доходов  разных  слоев  населения.  Постановка  государством  вопроса  о  социальной
ответственности  бизнеса.  Модернизация  бытовой  сферы.  Досуг.  Россиянин  в  глобальном
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.
Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне (2020).

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней
политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в
международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в
международной  борьбе  с  терроризмом  и  в  урегулировании  локальных  конфликтов.  Оказание
помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического
кризиса  (с  2015  г.).  Приближение  военной  инфраструктуры  НАТО  к  российским  границам  и
ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над
вооружениями  и  последствия  для  России.  Создание  Россией  нового  высокоточного  оружия  и
реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси.
Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии
России.  Приднестровье.  Россия  в  условиях  нападения  Грузии  на  Южную  Осетию  в  2008  г.
(операция по принуждению Грузии к миру).  Отношения с  США и Евросоюзом.  Вступление в
Совет  Европы.  Сотрудничество  России  со  странами  ШОС  (Шанхайской  организации
сотрудничества)  и  БРИКС.  Деятельность  «Большой  двадцатки».  Дальневосточное  и  другие
направления  политики  России.  Сланцевая  революция  в  США  и  борьба  за  передел  мирового
нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и
Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и
гуманитарная  поддержка  Донецкой  Народной  Республики  (ДНР)  и  Луганской  Народной
Республики  (ЛНР).  Специальная  военная  операция  (2022).  Введение  США  и  их  союзниками
политических и экономических санкций против России и их последствия.
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Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир
и  процессы  глобализации  в  новых  условиях.  Международный нефтяной  кризис  2020  г.  и  его
последствия. Россия в современном мире.

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной
роли  СМИ  и  Интернета.  Коммерциализация  культуры.  Ведущие  тенденции  в  развитии
образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских
ученых и  недостаточная  востребованность  результатов  их  научной деятельности.  Религиозные
конфессии  и  повышение  их  роли  в  жизни  страны.  Особенности  развития  современной
художественной  культуры:  литературы,  киноискусства,  театра,  изобразительного  искусства.
Процессы глобализации и массовая культура.

Наш край в 1992–2022 гг. 
Итоговое обобщение

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Всеобщая история. 1914—1945 гг.

Раздел 1. Введение

1.1 Введение  1

1.2
Мир накануне и в 
годы Первой 
мировой войны

 3

Итого по разделу  4

Раздел 2. Мир в 1918—1939 гг

2.1 От войны к миру  2

2.2
Страны Европы и 
Северной Америки 
в 1920—1930-е гг.

 6

2.3

Страны Азии, 
Латинской 
Америки в 1918—
1930-е гг.

 2

2.4
Международные 
отношения в 1920
— 1930-х гг.

 2

2.5
Развитие культуры 
в 1914—1930-х гг.

 2

Итого по разделу  14

Раздел 3. Вторая мировая война

3.1 Вторая мировая  4
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война

3.2 Обобщение  1

Итого по разделу  5

История России. 1914—1945 гг.

Раздел 1. **Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—
1922

1.1 Введение  1

1.2
Россия в Первой 
мировой войне 
(1914—1918)

 3

1.3

Великая 
российская 
революция (1917—
1922)

 2

1.4

Первые 
революционные 
преобразования 
большевиков

 2

1.5
Гражданская война
и ее последствия

 3

1.6

Идеология и 
культура 
Советской России 
периода 
Гражданской 
войны

 2

1.7
Наш край в 1914— 
1922

 1

Итого по разделу  14

Раздел 2. Раздел. Советский Союз в 1920—1930-е гг

2.1
СССР в годы нэпа 
(1921—1928)

 4

2.2
Советский Союз в 
1929—1941 гг.

 5

2.3

Культурное 
пространство 
советского 
общества в 1920— 
1930-е гг.

 3

2.4
Внешняя политика 
СССР в 1920— 
1930-е гг.

 3
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2.5
Наш край в 1920— 
1930-е гг.

 1

Итого по разделу  16

Раздел 3. Раздел. **Великая Отечественная война (1941—1945

3.1
Первый период 
войны (июнь 1941 
— осень 1942 г.)

 3

3.2

Коренной перелом 
в ходе войны 
(осень 1942—1943 
г.)

 3

3.3
Человек и война: 
единство фронта и 
тыла

 3

3.4

Победа СССР в 
Великой 
Отечественной 
войне. Окончание 
Второй мировой 
войны (1944 — 
сентябрь 1945 г.)

 4

3.5
Наш край в 1941— 
1945 гг.

 1

3.6 Обобщение  1

Итого по разделу  15

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  0  0

11 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Всеобщая история. 1945—2022 гг

1.1 Введение  1

1.2

Страны Северной 
Америки и Европы 
во второй половине
ХХ — начале XXI 
в.

 9

1.3 Страны Азии, 
Африки во второй 
половине ХХ — 

 4
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начале XXI в.: 
проблемы и пути 
модернизации

1.4

Страны Латинской 
Америки во второй
половине ХХ — 
начале XXI в.

 2

1.5

Международные 
отношения во 
второй половине 
ХХ — начале XXI 
в.

 3

1.6

Развитие науки и 
культуры во 
второй половине 
ХХ — начале XXI 
в.

 2

1.7 Современный мир  1

1.8 Обобщение  1

Итого по разделу  23

История России. 1945—2022 гг.

Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг

1.1 Введение  1

1.2
СССР в 1945—
1953 гг.

 4

1.3
СССР в середине 
1950-х — первой 
половине 1960-х гг.

 6

1.4

Советское 
государство и 
общество в 
середине 1960-х — 
начале 1980-х гг.

 7

1.5

Политика 
перестройки. 
Распад СССР (1985
—1991)

 6

1.6
Наш край в 1945— 
1991 гг.

 1

1.7
Итоговое 
обобщение

 1

Итого по разделу  26
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Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг

2.1
Становление новой
России (1992—
1999)

 7

2.2

Россия в ХХI в.: 
вызовы времени и 
задачи 
модернизации

 10

2.3
Наш край в 1992— 
2022 гг.

 1

Итого по разделу  18

Итоговое обобщение  1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  0  0

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

1
Введение. Всеобщая
история. 1914-1945 
гг.

 1

2 Мир в начале XX в.  1

3
Первая мировая 
война (1914-1918): 
боевые операции

 1

4
Первая мировая 
война (1914-1918): 
власть и общество

 1

5 От войны к миру  1

6
Революционные 
события 1918—1919
гг. в Европе.

 1

7
Великобритания в 
1920-1930 гг.

 1

8
Италия в 1920-1930 
гг.

 1

9
США в 1920-1930 
гг.

 1

10
Германия в 1920-
1930 гг.

 1
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11

Установление 
авторитарных 
режимов в странах 
Европы в 1920-1930 
гг.

 1

12
Борьба против 
угрозы фашизма в 
Европе

 1

13
Страны Азии в 
1918-1930 гг.

 1

14
Страны Латинской 
Америки в 1918-
1930 гг.

 1

15
Международные 
отношения в 1920-х 
гг.

 1

16
Международные 
отношения в 1930-х 
гг.

 1

17
Наука в 1914-1930 
гг.

 1

18
Художественная 
культура в 1914-
1930 гг.

 1

19
Начало Второй 
мировой войны

 1

20

1941 год. Начало 
Великой 
Отечественной 
войны и война на 
Тихом океане

 1

21

Положение в 
оккупированных 
странах. Коренной 
перелом в войне

 1

22

Разгром Германии, 
Японии и их 
союзников. Итоги 
Второй мировой 
войны

 1

23

Повторительно-
обобщающий урок 
по теме "Всеобщая 
история. 1914-1945"

 1

24 Введение. Россия в  1
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начале XX в.

25
Россия и мир 
накануне Первой 
мировой войны

 1

26
Власть, экономика и
общество в 
условиях войны

 1

27

Нарастание 
экономического 
кризиса и смена 
общественных 
настроений

 1

28

Великая российская 
революция: этапы, 
лидеры, 
характеристика

 1

29
Хронология 
революционных 
событий 1917 г.

 1

30

Первые 
мероприятия 
большевиков в 
политической, 
экономической и 
социальной сферах

 1

31

Первые 
мероприятия 
большевиков в 
политической, 
экономической и 
социальной сферах

 1

32
Причины, этапы и 
основные события 
Гражданской войны

 1

33
Политика «военного
коммунизма»

 1

34
Причины победы 
Красной Армии в 
Гражданской войне

 1

35

Идеология и 
культура Советской 
России периода 
Гражданской войны

 1

36 Повседневная жизнь
и быт в годы 

 1
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Гражданской войны

37
Наш край в 1914—
1922 гг.

 1

38
Последствия Первой
мировой и 
Гражданской войн.

 1

39
Переход к новой 
экономической 
политике

 1

40 Образование СССР  1

41
Социальная 
политика 
большевиков

 1

42
Индустриализация в
СССР

 1

43
Коллективизация и 
ее последствия

 1

44
Утверждение культа
личности Сталина.

 1

45

Советская 
социальная и 
национальная 
политика 1930-х гг.

 1

46
Результаты, цена и 
издержки 
модернизации

 1

47

Культурное 
пространство 
советского общества
в 1920-1930-е гг.

 1

48 Наука в 1930-е гг.  1

49
Повседневность 
1930-х гг.

 1

50

Внешняя политика: 
от курса на мировую
революцию к 
концепции 
построения 
социализма в одной 
стране

 1

51
Возрастание угрозы 
мировой войны

 1

52 СССР накануне 
Великой 

 1
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Отечественной 
войны

53
Наш край в 1920—
1930-е гг.

 1

54

Начальный период 
Великой 
Отечественной 
войны

 1

55
Битва за Москву. 
Блокада Ленинграда

 1

56
Нацистский 
оккупационный 
режим

 1

57

Коренной перелом в
ходе войны: боевые 
действия (осень 
1942-1943 гг. )

 1

58 СССР и союзники.  1

59

Партизанское 
движение и 
подпольная борьба с
врагом

 1

60
"Все для фронта, все
для победы!"

 1

61
Повседневность 
военного времени

 1

62
Культурное 
пространство в годы
войны

 1

63
Важнейшие события
на фронтах (1944-
сентябрь 1945 гг. )

 1

64 Война и общество  1

65

Открытие второго 
фронта в Европе. 
Советско-японская 
война

 1

66

Итоги Великой 
Отечественной и 
Второй мировой 
войны

 1

67
Наш край в 1941—
1945 гг.

 1

68 Повторительно-  1
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обобщающий урок 
по теме "История 
России. 1914-1945"

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  0  0

11 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

1
Введение. Всеобщая 
история. 1945-2022 
гг.

 1

2
От мира к холодной 
войне.

 1

3

Соединенные штаты 
Америки во второй 
половине XX-начале 
XXI в.

 1

4

Внешняя политика 
США во второй 
половине XX — 
начале XXI в.

 1

5

Экономическое и 
политическое 
развитие стран 
Западной Европы во 
второй половине XX 
в.

 1

6

«Скандинавская 
модель" социально-
экономического 
развития

 1

7
Страны Западной 
Европы в конце XX- 
начале XXI в.

 1

8

Страны Центральной 
Европы во второй 
половине XX - начале
XXI в.

 1

9

Страны Восточной 
Европы во второй 
половине XX-начале 
XXI в.

 1
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10
Развитие 
восточноевропейских
государств в XXI в.

 1

11

Обретение 
независимости и 
выбор путей развития
странами Азии и 
Африки

 1

12

Страны Восточной, 
Юго-Восточной и 
Южной Азии во 
второй половине XX 
- начале XXI в.

 1

13

Страны Ближнего 
Востока и Северной 
Африки во второй 
половине XX - начале
XXI в.

 1

14
Страны Тропической 
и Южной Африки

 1

15
Положение стран 
Латинской Америки в
середине XX в.

 1

16
Страны Латинской 
Америки в начале 
XXI в.

 1

17

Основные этапы 
развития 
международных 
отношений во второй 
половине 1940-х — 
2020-х гг.

 1

18
Международные 
отношения в 1960-
1980-е гг.

 1

19
Международные 
отношения в конце 
XX — начале XXI в.

 1

20
Развитие науки во 
второй половине XX 
— начале XXI в.

 1

21 Течения и стили в 
художественной 
культуре второй 
половины XX-начала 

 1
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XXI в.

22 Современный мир  1

23

Повторительно-
обобщающий урок по
теме "Всеобщая 
история. 1945-2022 
гг."

 1

24
Введение. История 
России. 1945-2022 гг.

 1

25
Влияние последствий
войны на советскую 
систему и общество.

 1

26
Восстановление 
экономики в 1945-
1953 гг.

 1

27

Ужесточение 
административно-
командной системы в
1945-1953 гг.

 1

28
Внешняя политика 
СССР в 1945-1953 гг.

 1

29
Политические 
события в СССР в 
середине 1950-х гг.

 1

30
СССР в период 
оттепели

 1

31

Социально-
экономическое 
развитие СССР в 
середине 1950-х -
первой половине 
1960-х гг.

 1

32

Изменения в 
социальной и 
профессиональной 
структуре советского 
общества к началу 
1960х гг.

 1

33

Внешняя политика 
СССР в середине 
1950-х -первой 
половине 1960-х гг.

 1

34
СССР в первой 
половине 1960-х гг.

 1
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35
Внутренняя политика
Л. И. Брежнева

 1

36

Экономическое 
развитие СССР 
середины 1960-х - 
первой половины 
1980-х гг.

 1

37
Повседневность в 
городе и в деревне.

 1

38

Научно-техническое 
развитие СССР 
второй половины 
1960-х-середины 
1980-х гг.

 1

39

Культура СССР 
второй половины 
1960-х-середины 
1980-х гг.

 1

40

Внешняя политика 
СССР середины 1960-
х - первой половины 
1980-х гг.

 1

41

Л. И. Брежнев в 
оценках 
современников и 
историков

 1

42
М. С. Горбачев и его 
окружение: курс на 
реформы.

 1

43

Реформы в 
экономике, в 
политической и 
государственной 
сферах

 1

44

Новое мышление 
Горбачева. 
Изменения в 
советской внешней 
политике

 1

45
Последний этап 
перестройки: 1990—
1991 гг.

 1

46 Усиление 
центробежных 
тенденций и угрозы 

 1

240



распада СССР.

47

Попытка 
государственного 
переворота в августе 
1991 г.

 1

48
Наш край в 1945—
1991 гг.

 1

49

Повторительно-
обобщающий урок по
теме "СССР в 1945-
1991 гг."

 1

50

Б. Н. Ельцин. Начало 
радикальных 
экономических 
преобразований

 1

51

Нарастание 
политико-
конституционного 
кризиса в условиях 
ухудшения 
экономической 
ситуации

 1

52
Принятие 
Конституции России 
1993 г. и ее значение

 1

53

Корректировка курса 
реформ и попытки 
стабилизации 
экономики

 1

54
Повседневная жизнь 
россиян в условиях 
реформ

 1

55
Новые приоритеты 
внешней политики

 1

56

Российская 
многопартийность и 
строительство 
гражданского 
общества

 1

57

Политические и 
экономические 
приоритеты России в 
XXI веке

 1

58 Основные 
направления 

 1
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внутренней и 
внешней политики в 
период президентства
В. В. Путина 2000-
2008 гг.

59
Экономика России в 
конце 1990- начале 
2010-х гг.

 1

60

Основные 
направления внешней
и внутренней 
политики России в 
2008-2012 гг.

 1

61
Принципы и 
направления развития
РФ в 2012-2020-х гг.

 1

62

Повседневная жизнь 
России XXI в. Новый 
облик российского 
общества.

 1

63
Внешняя политика 
России в конце XX —
начале XXI в.

 1

64
Центробежные и 
партнерские 
тенденции в СНГ

 1

65
Россия в 
современном мире

 1

66

Религия, наука и 
культура России в 
конце XX — начале 
XXI в.

 1

67
Наш край в 1992-2022
гг.

 1

68

Итоговое обобщение 
по теме "История 
России. 1945-2022 
гг."

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  0  0

2.2.5. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Обществознание»
Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (базовый

уровень)  составлена  на  основе  положений  и  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте  среднего общего образования,  в  соответствии с  Концепцией преподавания учебного
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предмета  «Обществознание»  (2018  г.),  а  также  с  учетом  федеральной рабочей  программы
воспитания.  Рабочая  программа  по  обществознанию  на  уровне  среднего  общего  образования
реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ основного
общего и среднего общего образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Учебный  предмет  «Обществознание»  играет  ведущую  роль  в  выполнении  системой
образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для
формирования  российской  гражданской  идентичности,  традиционных  ценностей
многонационального  российского  народа,  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и
непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими
людьми на благо человека и общества.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ)

Целями обществоведческого образования в средней школе являются:
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной

на идеях патриотизма,  гордости за  достижения страны в различных областях жизни,
уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и
гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 развитие  личности  в  период  ранней  юности,  становление  ее  духовно-нравственных
позиций  и  приоритетов,  выработка  правового  сознания,  политической  культуры,
мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной,
трудовой, профессиональной;

 развитие  способности  обучающихся  к  личному  самоопределению,  самореализации,
самоконтролю;

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;
 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины

общества,  адекватной  современному  уровню  научных  знаний  и  позволяющей
реализовать  требования  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам
освоения  образовательной  программы,  представленным  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования;

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать
социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать
для  самостоятельного  решения  учебно-познавательных,  исследовательских  задач,  а
также в проектной деятельности;

 совершенствование  опыта  обучающихся  в  применении  полученных знаний  (включая
знание  социальных  норм)  и  умений  в  различных  областях  общественной  жизни:  в
гражданской  и  общественной  деятельности,  включая  волонтерскую,  в  сферах
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для
анализа  и  оценки  жизненных  ситуаций,  социальных  фактов,  поведения  людей  и
собственных поступков.

С  учетом  преемственности  с  уровнем  основного  общего  образования  учебный  предмет
«Обществознание»  раскрывает  теоретические  знания,  факты  социальной  жизни;  ценности  и
нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и
обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного
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российского общества в  единстве социальных сфер и институтов и роли России в  динамично
изменяющемся  мире;  различные  аспекты  межличностного  и  других  видов  социального
взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами
государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со
следующими  ориентирами,  отражающими  специфику  учебного  предмета  на  уровне  среднего
общего образования:

 определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в
него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных
возможностей учащихся старшего подросткового возраста;

 представление  в  содержании  учебного  предмета  основных  сфер  жизни  общества,
типичных  видов  человеческой  деятельности  в  информационном  обществе,  условий
экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения,
перспектив  и  прогнозов  общественного  развития,  путей  решения  актуальных
социальных проблем;

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом
социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа
с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности и при выборе профессии;

 включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском
обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в
Конституции  Российской  Федерации,  о  правах  и  свободах  человека  и  гражданина,
тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации;

 расширение  возможностей  самопрезентации  старшеклассников,  мотивирующей
креативное мышление и участие в социальных практиках.

Отличие  содержания  учебного  предмета  «Обществознание»  на  базовом уровне  среднего
общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в:

 изучении нового теоретического содержания;
 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных

и разнообразных связях и отношениях;
 освоении обучающимися базовых методов социального познания;
 большей опоре  на  самостоятельную деятельность  и  индивидуальные познавательные

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;
 расширении  и  совершенствовании  познавательных,  исследовательских,  проектных

умений,  которые  осваивают  обучающиеся,  и  возможностей  их  применения  при
выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается
в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 136 часов
(68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования
по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и способность
обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой
ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным
ценностям  российского  общества,  расширение  жизненного  опыта  и  опыта  деятельности  в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;
 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
 готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций;
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями

и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.

Патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России;

 ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и  природному
наследию,  памятникам,  традициям  народов  России;  достижениям  России  в  науке,
искусстве, спорте, технологиях, труде;

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность
за его судьбу.

Духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.

Эстетического воспитания:
 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
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 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убежденность  в  значимости  для  личности  и  общества  отечественного  и  мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

 стремление проявлять качества творческой личности.

Физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью.

Трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  социально  направленной  деятельности,  способность

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  умение  совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
мотивация к  эффективному труду и постоянному профессиональному росту,  к  учету
общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни.

Экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  осознание
глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых

действий, предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры как  средства  взаимодействия
между  людьми  и  познания  мира;  языковое  и  речевое  развитие  человека,  включая
понимание языка социально-экономической и политической коммуникации;

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей
жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  обучающимися  программы
среднего  общего  образования  (на  базовом  уровне)  у  них  совершенствуется  эмоциональный
интеллект, предполагающий сформированность:
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 самосознания,  включающего  способность  понимать  свое  эмоциональное  состояние,
видеть  направления  развития  собственной  эмоциональной  сферы,  быть  уверенным в
себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять
гибкость, быть открытым новому;

 внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 готовность  и  способность  овладевать  новыми  социальными  практиками,  осваивать
типичные социальные роли;

 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с  другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  программы  среднего  общего  образования  по
предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать:

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  социальную  проблему,

рассматривать ее всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и

обобщения социальных объектов, явлений и процессов;
 определять  цели  познавательной  деятельности,  задавать  параметры  и  критерии  их

достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и

процессах;
 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных.
Базовые исследовательские действия:
 развивать  навыки  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыки

разрешения проблем;
 проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения

практических задач, применению различных методов социального познания;
 осуществлять  деятельность  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,

преобразованию  и  применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при
создании учебных и социальных проектов;

 формировать  научный тип  мышления,  применять  научную терминологию,  ключевые
понятия и методы социальных наук;

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

 выявлять  причинно-следственные  связи  социальных  явлений  и  процессов  и
актуализировать  познавательную  задачу,  выдвигать  гипотезу  ее  решения,  находить
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аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,  задавать  параметры  и  критерии
решения;

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать  оценку  новым  ситуациям,  возникающим  в  процессе  познания  социальных
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;

 уметь  переносить  знания  об  общественных  объектах,  явлениях  и  процессах  в
познавательную и практическую области жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:
 владеть  навыками  получения  социальной  информации  из  источников  разных  типов,

самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и  интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать  достоверность,  легитимность  информации  различных  видов  и  форм
представления  (в  том  числе  полученной  из  интернет-источников),  ее  соответствие
правовым и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 владеть  различными способами  общения  и  взаимодействия;  аргументированно  вести

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учетом  общих  интересов  и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия

по  ее  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учетом  мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать  качество  своего  вклада  и  вклада  каждого  участника  команды  в  общий
результат по разработанным критериям;

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с
позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
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 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и  в
жизненных ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учетом  имеющихся  ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать  оценку  новым  ситуациям,  возникающим  в  познавательной  и  практической
деятельности, в межличностных отношениях;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать  осознанный  выбор  стратегий  поведения,  решений  при  наличии  альтернатив,

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;
 оценивать приобретенный опыт;
 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных  областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:
 давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать

соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии
для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать свое право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10 КЛАСС
1)  Владеть  знаниями  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в  единстве  и

взаимодействии  основных  сфер  и  социальных  институтов;  общественных  потребностях  и
общественных  отношениях;  социальной  динамике  и  ее  формах;  особенностях  процесса
цифровизации и  влияния  массовых коммуникаций на  все  сферы жизни общества;  глобальных
проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях
развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной
деятельности;  особенностях  социализации  личности  и  ее  этапах  в  современных  условиях;
деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира;
истине  и  ее  критериях;  формах  и  методах  мышления;  особенностях  профессиональной
деятельности в области науки;

об  историческом  и  этническом  многообразии  культур,  связи  духовной  и  материальной
культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры;

об  экономике  как  науке  и  хозяйстве,  роли  государства  в  экономике,  в  том  числе
государственной  политике  поддержки  малого  бизнеса  и  предпринимательства,  конкуренции  и
импортозамещения,  особенностях  рыночных  отношений  в  современной  экономике;  роли
государственного  бюджета  в  реализации  полномочий  органов  государственной  власти,
механизмах  принятия  бюджетных  решений;  особенностях  профессиональной  деятельности  в
экономической и финансовой сферах.

2)  Характеризовать  российские  духовно-нравственные  ценности,  в  том  числе  ценности
человеческой  жизни,  патриотизма  и  служения  Отечеству,  семьи,  созидательного  труда,  норм
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морали  и  нравственности,  прав  и  свобод  человека,  гуманизма,  милосердия,  справедливости,
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины,
осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и
целостности  государства  на  примерах  разделов  «Человек  в  обществе»,  «Духовная  культура»,
«Экономическая жизнь общества».

3)  Владеть  умениями  определять  смысл,  различать  признаки  научных  понятий  и
использовать  понятийный  аппарат  при  анализе  и  оценке  социальных  явлений,  в  том  числе
достижений  российской  науки  и  искусства,  направлений  научно-технологического  развития
Российской  Федерации,  при  изложении  собственных  суждений  и  построении  устных  и
письменных  высказываний,  включая  понятия:  общество  и  его  типы,  социальный  институт,
общественный  прогресс,  деятельность,  социальные  интересы,  глобализация,  личность,
социализация,  истина,  мышление,  духовная  культура,  духовные  ценности,  народная  культура,
массовая  культура,  элитарная  культура,  ценности  и  идеалы;  образование,  наука,  искусство,
религия,  мораль,  мировоззрение,  экономическая  система,  экономический  рост,  экономический
цикл,  ограниченность  ресурсов,  общественные  блага,  валовой  внутренний  продукт,  факторы
долгосрочного  экономического  роста;  механизмы  государственного  регулирования  экономики,
международное разделение труда;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность,
свобода, культура, экономика, собственность;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в
социальных  науках  понятия  и  термины,  отражающие  явления  и  процессы  социальной
действительности,  в  том числе:  виды и формы деятельности;  формы познания,  культуры;  виды
знания,  науки,  религий;  виды и уровни образования в  Российской Федерации;  виды налоговых
систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур;
факторы производства; источники финансирования предприятий.

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами
причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов
общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления
и  деятельности;  общественного  и  индивидуального  сознания;  чувственного  и  рационального
познания;  народной,  массовой и  элитарной культуры;  экономической деятельности  и  проблем
устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения;

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах
жизни  российского  общества;  противоречивого  характера  общественного  прогресса;
глобализации;  культурного  многообразия  современного  общества;  возрастания  роли  науки  в
современном  обществе;  инфляции,  безработицы;  функции  образования,  науки,  религии  как
социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального
банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в
том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных
науках,  включая  универсальные  методы  науки,  а  также  специальные  методы  социального
познания,  в  том  числе  социологические  опросы,  биографический  метод,  социальное
прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод.

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная
культура»,  «Экономическая  жизнь  общества»,  для  анализа  социальной  информации  о
многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах
развития  в  XXI  в.,  о  развитии  духовной  культуры,  о  проблемах  и  современных  тенденциях,
направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа,
включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные
правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;
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осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах,  извлекать  информацию  из  неадаптированных  источников,  вести  целенаправленный
поиск  необходимых  сведений  для  восполнения  недостающих  звеньев,  делать  обоснованные
выводы,  различать  отдельные  компоненты  в  информационном  сообщении,  выделять  факты,
выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная
культура», «Экономическая жизнь общества».

7)  Осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность  с  опорой  на
полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его
познавательной  деятельности  и  творческой  активности,  представлять  ее  результаты  в  виде
завершенных  проектов,  презентаций,  творческих  работ  социальной  и  междисциплинарной
направленности;  готовить  устные  выступления  и  письменные  работы  (развернутые  ответы,
сочинения)  по  изученным  темам,  составлять  сложный  и  тезисный  план  развернутых  ответов,
анализировать неадаптированные тексты.

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других
национальностей  и  культур  в  целях  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей,
ориентации в  актуальных общественных событиях,  определения личной гражданской позиции,
осознания  значимости здорового  образа  жизни,  роли непрерывного  образования;  использовать
средства  информационно-коммуникационных  технологий  в  решении  различных  задач  при
изучении  разделов  «Человек  в  обществе»,  «Духовная  культура»,  «Экономическая  жизнь
общества».

9)  Формулировать,  основываясь  на  социальных  ценностях  и  приобретенных  знаниях  о
человеке  в  обществе,  духовной  культуре,  об  экономической  жизни  общества,  собственные
суждения  и  аргументы  по  проблемам  влияния  социокультурных  факторов  на  формирование
личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в
деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном
развитии  личности;  роли  государства  в  экономике;  путей  достижения  экономического  роста;
взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности;

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии
путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной
эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях
научного  познания  в  социально-гуманитарных  науках;  духовных  ценностях;  субкультуре  и
контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях
образования  и  науки  в  современном  обществе;  свободе  совести;  значении  поддержания
межконфессионального  мира  в  Российской  Федерации;  многообразии  функций  искусства;
достижениях  современного  российского  искусства;  использовании  мер  государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов
рационального  экономического  поведения  людей,  особенностях  труда  молодежи  в  условиях
конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями,
примерами из личного социального опыта.

10)  Применять  знания  о  финансах  и  бюджетном  регулировании  при  пользовании
финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать
информацию  для  принятия  ответственных  решений  по  достижению  финансовых  целей  и
управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых
услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества,
общественного  и  индивидуального  сознания,  потребностей  и  интересов  личности,  научного
познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества,
в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности
информации;  соотносить  различные  оценки  социальных  явлений,  содержащиеся  в  источниках
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информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения
социальных норм.

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с
помощью  полученных  знаний  наиболее  эффективные  способы  противодействия  коррупции;
определять  стратегии  разрешения  социальных  и  межличностных  конфликтов;  оценивать
поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая
нормы  морали  и  права,  экономической  рациональности;  осознавать  неприемлемость
антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.

11 КЛАСС

1)  Владеть  знаниями  о  социальной  структуре  общества,  критериях  социальной
стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье
как  социальном  институте,  возрастании  роли  семейных  ценностей;  направлениях  социальной
политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи;

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной
политики  Российской  Федерации;  конституционном  статусе  и  полномочиях  органов
государственной власти;

о  праве  как  социальном  регуляторе,  системе  права  и  законодательстве  Российской
Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации,
правах ребенка и механизмах защиты прав в  Российской Федерации;  правовом регулирования
гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных
правовых  отношений;  экологическом  законодательстве,  гражданском,  административном  и
уголовном судопроизводстве.

2)  Характеризовать  российские  духовно-нравственные  ценности,  в  том  числе  ценности
человеческой  жизни,  патриотизма  и  служения  Отечеству,  семьи,  созидательного  труда,  норм
морали  и  нравственности,  прав  и  свобод  человека,  гуманизма,  милосердия,  справедливости,
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины,
осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и
целостности  государства  на  примерах  разделов  «Социальная  сфера»,  «Политическая  сфера»,
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

3)  Владеть  умениями  определять  смысл,  различать  признаки  научных  понятий  и
использовать  понятийный  аппарат  при  анализе  и  оценке  социальных  явлений  при  изложении
собственных  суждений  и  построении  устных  и  письменных  высказываний,  включая  понятия:
социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация,
социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и
брак,  этнические  общности,  нация,  социальные нормы,  социальный контроль  и  самоконтроль,
социальный конфликт,  политическая власть,  политический институт,  политические отношения,
политическая  система,  государство,  национальная  безопасность,  политическая  культура,
политическая  элита,  политическое  лидерство,  политический  процесс,  право,  источник  права,
система  права,  норма  права,  отрасль  права,  институт  права,  правонарушение,  юридическая
ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс,
правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог;

определять  различные  смыслы  многозначных  понятий,  в  том  числе:  власть,  социальная
справедливость, социальный институт;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в
социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе:
социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы;
социальные  конфликты;  формы  социальных  девиаций;  виды  миграционных  процессов  в
современном  мире;  формы  государства;  политические  партии;  виды  политического  лидерства,
избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты
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права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения;
виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации;
конституционные обязанности гражданина Российской Федерации;  способы защиты гражданских
прав,  правоохранительные  органы;  организационно-правовые  формы  юридических  лиц;  права  и
обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные
взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды
административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты
права  на  благоприятную окружающую среду;  виды преступлений;  виды наказаний  в  уголовном
праве.

4)  Владеть  умениями  устанавливать,  выявлять,  объяснять  причинно-следственные,
функциональные,  иерархические  и  другие  связи  при  описании  социальной  структуры,  формы
государства,  политической  культуры личности  и  ее  политического  поведения,  системы права,
нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества;
права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных
процессов;

характеризовать  причины  и  последствия  преобразований  в  социальной,  политической
сферах,  в  правовом  регулировании  общественных  отношений  в  Российской  Федерации;
возрастания  социальной  мобильности;  сохранения  социального  неравенства;  социальных
конфликтов;  отклоняющегося  (девиантного)  поведения;  правонарушения  и  юридической
ответственности за него; абсентеизма; коррупции;

характеризовать  функции  семьи,  социальных  норм,  включая  нормы  права;  социального
контроля;  государства,  субъектов  и  органов  государственной  власти  в  Российской  Федерации;
политических  партий;  средств  массовой  информации  в  политической  жизни  общества;
правоохранительных органов;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в
том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

5)  Иметь  представления  о  методах  изучения  социальной,  политической  сферы  жизни
общества,  включая  универсальные  методы  науки,  а  также  специальные  методы  социального
познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод,
политическое прогнозирование.

6)  Применять  знания,  полученные  при  изучении  разделов  «Социальная  сфера»,
«Политическая  сфера»,  «Правовое  регулирование  общественных  отношений  в  Российской
Федерации»,  для  анализа  социальной  информации  о  социальном  и  политическом  развитии
российского  общества,  направлениях  государственной  политики  в  Российской  Федерации,
правовом  регулировании  общественных  процессов  в  Российской  Федерации,  полученной  из
источников  разного  типа,  включая  официальные  публикации  на  интернет-ресурсах
государственных  органов,  нормативные  правовые  акты,  государственные  документы
стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных
знаковых  системах,  извлекать  информацию  из  неадаптированных  источников,  вести
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать
обоснованные  выводы,  различать  отдельные  компоненты  в  информационном  сообщении,
выделять  факты,  выводы,  оценочные  суждения,  мнения  при  изучении  разделов  «Социальная
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской
Федерации».

7)  Осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность  с  опорой  на
полученные  знания  о  структуре  общества,  социальных  отношениях,  политической  сфере,
правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в
виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной
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направленности;  готовить  устные  выступления  и  письменные  работы  (развернутые  ответы,
сочинения)  по  изученным  темам,  составлять  сложный  и  тезисный  план  развернутых  ответов,
анализировать неадаптированные тексты.

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей,
ориентации в актуальных общественных событиях,  определения личной гражданской позиции;
осознания  роли  непрерывного  образования;  использовать  средства  информационно-
коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской
Федерации».

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре
общества  и  социальных взаимодействиях,  политической  сфере  и  законодательстве  Российской
Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и
каналов  в  современном  российском  обществе;  миграционных  процессов;  тенденций  развития
семьи;  участия  субъектов  политики  в  политическом  процессе;  опасности  коррупции  и
необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой
ответственностью;

использовать  ключевые  понятия,  теоретические  положения,  в  том  числе  о  социальной
структуре  российского  общества;  роли  семьи  в  жизни  личности  и  в  развитии  общества;
особенностях  политической  власти,  структуре  политической  системы;  роли  Интернета  в
современной  политической  коммуникации;  необходимости  поддержания  законности  и
правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты
прав  человека;  особенностях  трудовых  правоотношений  несовершеннолетних  работников;
особенностях  уголовной  ответственности  несовершеннолетних  для  объяснения  явлений
социальной действительности;

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной
политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их
разрешения;  государственной  поддержке  социально  незащищенных  слоев  общества  и  мерах
социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической
системе  Российской  Федерации  на  современном  этапе;  государственном  суверенитете;
избирательной  системе  в  Российской  Федерации;  государственной  службе  и  статусе
государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах
гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании
оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового
договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и
условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах
уголовного  права,  уголовного  процесса,  гражданского  процесса  фактами  социальной
действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.

10)  Применять  знание  о  правах  и  обязанностях  потребителя  финансовых  услуг,
зафиксированных  в  законодательстве  Российской  Федерации;  находить,  анализировать  и
использовать  информацию,  предоставленную  государственными  органами,  в  том  числе  в
цифровой  среде,  в  целях  управления  личными  финансами  и  обеспечения  личной  финансовой
безопасности.

11)  Оценивать  социальную  информацию  по  проблемам  социальных  отношений,
политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам
сетевых коммуникаций,  определять степень достоверности информации;  соотносить различные
оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся
в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с
точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.
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12)  Самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  выявлять  с  помощью полученных
знаний  наиболее  эффективные  способы  противодействия  коррупции;  определять  стратегии
разрешения  социальных  и  межличностных  конфликтов;  оценивать  поведение  людей  и
собственное  поведение  с  точки  зрения  социальных  норм,  включая  нормы  морали  и  права,
ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и
наркомании.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ)

10 КЛАСС

Человек в обществе
Общество  как  система.  Общественные  отношения.  Связи  между  подсистемами  и

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции
социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его
особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм
общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс,
его  критерии.  Противоречивый  характер  прогресса.  Глобализация  и  ее  противоречивые
последствия.

Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Влияние
социокультурных  факторов  на  формирование  личности.  Личность  в  современном  обществе.
Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека.
Социализация  личности  и  ее  этапы.  Агенты  (институты)  социализации.  Общественное  и
индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.

Деятельность  и  ее  структура.  Мотивация  деятельности.  Потребности  и  интересы.
Многообразие  видов  деятельности.  Свобода  и  необходимость  в  деятельности  человека.
Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы.
Знание  как  результат  познавательной  деятельности,  его  виды.  Понятие  истины,  ее  критерии.
Абсолютная,  относительная  истина.  Естественные,  технические,  точные  и  социально-
гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного
познания в социально-гуманитарных науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.
Духовная культура

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная
и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. Молодежная
субкультура.  Контркультура.  Функции  культуры.  Культурное  многообразие  современного
общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного
общества.

Мораль  как  общечеловеческая  ценность  и  социальный  регулятор.  Категории  морали.
Гражданственность. Патриотизм.

Наука.  Функции науки.  Возрастание  роли  науки  в  современном обществе.  Направления
научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации.

Образование  в  современном  обществе.  Система  российского  образования.  Основные
направления  развития  образования  в  Российской  Федерации.  Непрерывность  образования  в
информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение
поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести.

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры.
Достижения современного российского искусства.
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Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.
Экономическая жизнь общества

Роль экономики в  жизни общества.  Макроэкономические  показатели и  качество жизни.
Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных
возможностей.  Типы  экономических  систем.  Экономический  рост  и  пути  его  достижения.
Факторы  долгосрочного  экономического  роста.  Понятие  экономического  цикла.  Фазы
экономического цикла. Причины экономических циклов.

Функционирование  рынков.  Рыночный  спрос.  Закон  спроса.  Эластичность  спроса.
Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала,
земли,  информации.  Государственное  регулирование  рынков.  Конкуренция  и  монополия.
Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской
Федерации.  Рынок труда.  Заработная плата и стимулирование труда.  Занятость и безработица.
Причины  и  виды  безработицы.  Государственная  политика  Российской  Федерации  в  области
занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.

Рациональное  экономическое  поведение.  Экономическая  свобода  и  социальная
ответственность.  Экономическая  деятельность  и  проблемы  устойчивого  развития  общества.
Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.

Предприятие  в  экономике.  Цели  предприятия.  Факторы  производства.  Альтернативная
стоимость,  способы и  источники финансирования  предприятий.  Издержки,  их  виды.  Выручка,
прибыль.  Поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации.
Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк
Российской  Федерации:  задачи  и  функции.  Цифровые  финансовые  услуги.  Финансовые
технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России.
Инфляция: причины, виды, последствия.

Экономика  и  государство.  Экономические  функции  государства.  Общественные  блага.
Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета.
Принцип  сбалансированности  государственного  бюджета.  Государственный  долг.  Налоговая
система  Российской  Федерации.  Функции  налогов.  Система  налогов  и  сборов  в  Российской
Федерации.  Налоговые  льготы  и  вычеты.  Фискальная  политика  государства.  Цифровизация
экономики в Российской Федерации.

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и
услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование
внешней торговли.

11 КЛАСС

Социальная сфера
Социальные  общности,  группы,  их  типы.  Социальная  стратификация,  ее  критерии.

Социальное  неравенство.  Социальная  структура  российского  общества.  Государственная
поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее
формы и каналы в современном российском обществе.

Семья  и  брак.  Функции  и  типы  семьи.  Семья  как  важнейший  социальный  институт.
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской
Федерации. Помощь государства многодетным семьям.

Миграционные  процессы  в  современном  мире.  Этнические  общности.  Нации  и
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Социальные  нормы  и  отклоняющееся  (девиантное)  поведение.  Формы  социальных
девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.
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Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения
социальных конфликтов.  Особенности профессиональной деятельности социолога,  социального
психолога.

Политическая сфера
Политическая  власть  и  субъекты  политики  в  современном  обществе.  Политические

институты. Политическая деятельность. 
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской

Федерации  на  современном этапе.  Государство  как  основной  институт  политической  системы.
Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма
государственного  (территориального)  устройства,  политический  режим.  Типология  форм
государства. 

Федеративное  устройство  Российской  Федерации.  Субъекты  государственной  власти  в
Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная
служба  и  статус  государственного  служащего.  Опасность  коррупции,  антикоррупционная
политика  государства,  механизмы  противодействия  коррупции.  Обеспечение  национальной
безопасности  в  Российской  Федерации.  Государственная  политика  Российской  Федерации  по
противодействию экстремизму.

Политическая  культура  общества  и  личности.  Политическое  поведение.  Политическое
участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности.

Политический процесс  и  участие  в  нем субъектов  политики.  Формы участия  граждан в
политике.  Политические  партии  как  субъекты  политики,  их  функции,  виды.  Типы партийных
систем.

Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем:  мажоритарная,  пропорциональная,
смешанная. Избирательная система в Российской Федерации.

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 
Роль  средств  массовой  информации  в  политической  жизни  общества.  Интернет  в

современной политической коммуникации.
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право  в  системе  социальных  норм.  Источники  права.  Нормативные  правовые  акты,  их
виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права.
Правоотношения,  их  субъекты.  Особенности  правового  статуса  несовершеннолетних.
Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Функции  правоохранительных  органов
Российской Федерации.

Конституция  Российской  Федерации.  Основы  конституционного  строя  Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-
экономические  и  культурные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  Российской  Федерации.
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени.

Гражданское  право.  Гражданские  правоотношения.  Субъекты  гражданского  права.
Организационно-правовые  формы  юридических  лиц.  Гражданская  дееспособность
несовершеннолетних. 

Семейное  право.  Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое  право.  Трудовые  правоотношения.  Порядок  приема  на  работу,  заключения  и
расторжения  трудового  договора.  Права  и  обязанности  работников  и  работодателей.
Дисциплинарная  ответственность.  Защита  трудовых  прав  работников.  Особенности  трудовых
правоотношений несовершеннолетних работников.

Законодательство  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах.  Участники  отношений,
регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков.
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Ответственность  за  налоговые  правонарушения.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего
профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное  право  и  его  субъекты.  Административное  правонарушение  и
административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права
на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право.  Основные принципы уголовного права.  Понятие преступления и виды
преступлений.  Уголовная  ответственность,  ее  цели,  виды  наказаний  в  уголовном  праве.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.

Гражданские  споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  принципы  гражданского
процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный  процесс.  Судебное  производство  по  делам  об  административных
правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всег
о

Контрольны
е работы

Практически
е работы

Раздел 1. Человек в обществе

1.1
Общество и 
общественные 
отношения

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.2

Информационное
общество и 
массовые 
коммуникации

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.3

Развитие 
общества. 
Глобализация и 
ее противоречия

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.4

Становление 
личности в 
процессе 
социализации

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.5
Деятельность 
человека

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

1.6

Познавательная 
деятельность 
человека. 
Научное 
познание

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18
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1.7

Повторительно-
обобщающий 
урок по разделу 
«Человек в 
обществе»

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

Итого по разделу  18

Раздел 2. Духовная культура

2.1
Культура и ее 
формы

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

2.2

Категории и 
принципы морали
в жизни человека 
и развитии 
общества

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

2.3
Наука и 
образование

 4
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

2.4 Религия  2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

2.5 Искусство  2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

2.6

Повторительно-
обобщающий 
урок по разделу 
«Духовная 
культура»

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

Итого по разделу  16

Раздел 3. Экономическая жизнь общества

3.1

Экономика — 
основа 
жизнедеятельност
и общества

 6
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.2
Рыночные 
отношения в 
экономике

 6
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.3
Экономическая 
деятельность

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.4
Экономика 
предприятия

 4
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.5 Финансовый 
рынок и 

 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
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финансовые 
институты

18

3.6
Экономика и 
государство

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.7
Мировая 
экономика

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

3.8

Повторительно-
обобщающий 
урок по разделу 
«Экономическая 
жизнь общества»

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

Итого по разделу  28

Итоговое повторение, 
представление 
результатов проектно-
исследовательской 
деятельности

 6
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c4
18

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  0  0

11 КЛАСС 

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

Раздел 1. Социальная сфера

1.1
Социальная 
структура общества

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

1.2

Социальное 
положение личности 
в обществе и пути 
его изменения

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

1.3
Семья и семейные 
ценности

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

1.4
Этнические 
общности и нации

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

1.5
Социальные нормы и
социальный 
контроль

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

1.6 Социальный  2 Библиотека ЦОК 
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конфликт
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

1.7

Повторительно-
обобщающий урок 
по разделу 
«Социальная сфера»

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

Итого по разделу  14

Раздел 2. Политическая сфера

2.1
Политическая власть
и политические 
отношения

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

2.2

Политическая 
система. Государство
— основной 
институт 
политической 
системы

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

2.3

Государство 
Российская 
Федерация. 
Государственное 
управление в 
Российской 
Федерации

 4
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

2.4

Политическая 
культура общества и 
личности.Политичес
кая идеология

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

2.5
Политический 
процесс и его 
участники

 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

2.6
Избирательная 
система

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

2.7
Политические элиты 
и политическое 
лидерство

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

2.8

Повторительно-
обобщающий урок 
по разделу 
«Политическая 
сфера»

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

Итого по разделу  20

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации

3.1 Система права. 
Правовые 

 4 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
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отношения. 
Правонарушения

f62

3.2

Конституционные 
права, свободы и 
обязанности 
человека и 
гражданина в 
Российской 
Федерации

 4
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

3.3

Правовое 
регулирование 
гражданских, 
семейных, трудовых 
правоотношений

 6
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

3.4

Правовое 
регулирование 
налоговых, 
образовательных, 
административных, 
уголовных правовых 
отношений, 
экологическое 
законодательство

 8
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

3.5

Основные принципы 
конституционного, 
арбитражного, 
гражданского, 
административного, 
уголовного 
процессов

 4
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

3.6

Повторительно-
обобщающий урок 
по разделу 
«Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений в 
Российской 
Федерации»

 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

Итого по разделу  28

Итоговое повторение, 
представление результатов 
проектно-
исследовательской 
деятельности

 6
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c
f62

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68  0  0
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п

Тема урока

Количество часов Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1
Общество как 
система

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eccb04

2
Общество и 
общественные 
отношения

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eccc8a

3
Социальные 
институты в 
обществе

 1

4
Информационное 
общество и его 
особенности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecc514

5

Роль массовых 
коммуникаций в 
современном 
обществе

 1

6
Многообразие 
общественного 
развития

 1

7
Общественный 
прогресс и его 
последствия

 1

8
Глобализация и ее 
противоречия

 1

9
Личность в 
современном 
обществе

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eca7e6

10

Становление 
личности в 
процессе 
социализации

 1
Библиотека 
ЦОКhttps://m.edsoo.ru/f5ec
b204

11

Общественное и 
индивидуальное 
сознание. 
Самосознание и 
социальное 
поведение

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a

12
Деятельность 
человека

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecb36c

13 Свобода и 
необходимость в 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecb88a
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деятельности 
человека

14
Познавательная 
деятельность 
человека

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecba38

15
Истина и ее 
критерии

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa

16 Научное познание  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30

17

Повторительно-
обобщающий урок
по теме "Человек в
обществе"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecceec

18

Повторительно-
обобщающий урок
по теме "Человек в
обществе"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecd068

19
Духовная 
деятельность 
человека

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a

20
Культура и ее 
формы

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecaa52

21

Вклад российской 
культуры в 
формирование 
ценностей 
современного 
общества

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecab9c

22

Мораль как 
общечеловеческая 
ценность и 
социальный 
регулятор

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecacd2

23 Категории морали  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecc230

24
Гражданственност
ь и патриотизм

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecc096

25
Наука и ее 
функции

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30

26
Роль науки в 
современном 
обществе

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30

27
Образование в 
современном 
обществе

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac

28 Основные  1 Библиотека ЦОК 
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направления 
развития 
образования в 
Российской 
Федерации

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac

29
Религия и ее роль 
в жизни человека и
общества

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecb07e

30
Мировые и 
национальные 
религии

 1

31 Искусство  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecae26

32

Особенности 
профессиональной
деятельности в 
сфере науки, 
образования и 
искусства

 1

33

Повторительно-
обобщающий урок
по теме "Духовная 
культура"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecc802

34

Повторительно-
обобщающий урок
по теме "Духовная 
культура"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecc97e

35

Экономика - 
основа 
жизнедеятельност
и общества

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0

36
Макроэкономичес
кие показатели и 
качество жизни

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecf408

37
Экономика как 
наука

 1

38
Экономические 
системы

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0

39
Экономический 
рост

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecf598

40
Экономический 
цикл

 1

41
Рыночные 
отношения в 
экономике

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecd360

42 Рыночные  1 Библиотека ЦОК 
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механизмы https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4

43 Рынки  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6

44
Государственное 
регулирование 
рынков

 1

45

Особенности 
рыночных 
отношений в 
современной 
экономике

 1

46 Рынок труда  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ece56c

47
Экономическая 
деятельность

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecf408

48
Рациональное 
экономическое 
поведение

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ece8aa

49
Экономика 
предприятия

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecd950

50
Факторы 
производства

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0

51
Эффективность 
предприятия

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecd950

52
Предпринимательс
кая деятельность

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4

53

Финансовый 
рынок и 
финансовые 
институты

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38

54
Банковская 
система

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38

55 Инфляция  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ece328

56
Экономика и 
государство

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecea80

57
Бюджетная 
политика

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecec2e

58

Государственное 
регулирование 
экономики. Налоги
и налоговая 
система 
Российской 
Федерации

 1
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59
Мировая 
экономика

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa

60
Особенности 
международной 
торговли

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecf962

61

Повторительно-
обобщающий урок
по теме 
"Экономическая 
жизнь общества"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecfce6

62

Повторительно-
обобщающий урок
по теме 
"Экономическая 
жизнь общества"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ecfe62

63

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской
деятельности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc

64

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской
деятельности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed1dca

65

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской
деятельности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed218a

66

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской
деятельности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed23b0

67 Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed25d6
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проектно-
исследовательской
деятельности

68

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской
деятельности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed27a2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  0  0

11 КЛАСС 

№ 
п/
п

Тема урока

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1
Социальная 
структура 
общества

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed00
88

2

Социальная 
стратификация 
российского 
общества

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed02
86

3

Социальное 
положение 
личности в 
обществе и пути 
его изменения

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed04
16

4
Социальная 
мобильность и ее 
виды

 1

5
Семья как 
социальный 
институт

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed11
2c

6
Семья и семейные 
ценности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed12
9e

7
Этнические 
общности и нации

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed0d
e4

8

Национальная 
политика в 
Российской 
Федерации

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed0f
ba
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9
Социальные нормы
и отклоняющееся 
поведение

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed09
2a

10
Социальный 
контроль

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed0a
d8

11
Социальный 
конфликт

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed07
a4

12

Особенности 
профессиональной 
деятельности 
социолога и 
социального 
психолога

 1

13

Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 
"Социальная 
сфера"

 1

14

Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 
"Социальная 
сфера"

 1

15

Политическая 
власть и 
политические 
отношения

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed2b
30

16
Политические 
институты

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed29
64

17
Политическая 
система

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed2c
f2

18

Государство - 
основной институт 
политической 
системы

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed2e
fa

19 Формы государства  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed32
74

20

Основы 
конституционного 
строя Российской 
Федерации

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84050
c4
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21
Государство 
Российская 
Федерация

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed34
7c

22

Государственное 
управление в 
Российской 
Федерации

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed36
3e

23
Национальная 
безопасность

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f8409a
34

24
Политическая 
культура общества 
и личности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed49
b2

25
Политическая 
идеология

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed41
4c

26
Политический 
процесс

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed4b
56

27
Участники 
политического 
процесса

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed4d
ae

28
Политические 
партии

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed44
44

29
Типы 
избирательных 
систем

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed39
c2

30

Избирательная 
система 
Российской 
Федерации

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed38
0a

31
Политическая 
элита

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed3d
46

32
Политическое 
лидерство

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed3f
94

33

Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 
"Политическая 
сфера"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed53
6c

34 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed55
38
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"Политическая 
сфера"

35 Система права  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ed57
72

36
Правовые 
отношения

 1

37 Правонарушения  1

38
Правонарушение и 
юридическая 
ответственность

 1

39
Конституция 
Российской 
Федерации

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84050
c4

40

Конституционные 
права и свободы 
человека и 
гражданина 
Российской 
Федерации

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84056
14

41

Конституционные 
обязанности 
гражданина 
Российской 
Федерации

 1

42
Механизмы 
защиты прав 
человека

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84096
d8

43

Правовое 
регулирование 
гражданских 
правоотношений

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84076
58

44
Организационно-
правовые формы 
юридических лиц

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f8407e
0a

45

Правовое 
регулирование 
семейных 
правоотношений

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f8407f
e0

46
Права и 
обязанности 
родителей и детей

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84083
82

47

Правовое 
регулирование 
трудовых 
правоотношений

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84087
6a
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48

Особенности 
трудовых 
правоотношений с 
участием 
несовершеннолетн
их работников

 1

49

Правовое 
регулирование 
налоговых 
правоотношений

 1

50

Права и 
обязанности 
налогоплательщик
ов. 
Ответственность за
налоговые 
правонарушения

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84058
f8

51

Правовое 
регулирование 
образовательных 
правоотношений

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84085
e4

52

Система 
образования в 
Российской 
Федерации

 1

53

Правовое 
регулирование 
административных 
правоотношений

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84091
d8

54
Экологическое 
законодательство

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84060
8c

55 Уголовное право  1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84093
54

56

Особенности 
уголовной 
ответственности 
несовершеннолетн
их

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84093
54

57

Основные 
принципы 
конституционного, 
арбитражного 
процессов

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84094
f8

58 Основные 
принципы 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f8408f
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гражданского 
процесса

e4

59

Основные 
принципы 
административного
процесса

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84091
d8

60

Основные 
принципы 
уголовного 
процесса

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f84093
54

61

Повторительно-
обобщающий урок 
по теме "Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений в 
Российской 
Федерации"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f8409b
e2

62

Повторительно-
обобщающий урок 
по теме "Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений в 
Российской 
Федерации"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f8409d
ae

63

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской 
деятельности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f840b7
3a

64

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской 
деятельности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f840b8
f2

65

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской 
деятельности

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f840ba
a0
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66

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской 
деятельности

 1

67

Итоговое 
повторение, 
представление 
результатов 
проектно-
исследовательской 
деятельности

 1

68

Повторительно-
обобщающий урок 
по теме "Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений в 
Российской 
Федерации"

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f840bc
44

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  0  0

2.2.6. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Математика»

Рабочая  программа  составлена  на  основе  программ:  Математика.  5-6  классы.
Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и  начала математического анализа.   10-11 классы / авт. –
сост. И. И. Зубарева,  А. Г. Мордкович.-2-е изд., испр. и доп.-М.: Мнемониза, 2018.-63с.

Место предмета в учебном плане. Учебный план для изучения предмета «Математика»
отводит на на углублённом уровне от 6 учебных часов (1-й вариант) или от 8 учебных часов (2-й
вариант)  в  неделю в  10—11 классах.  Поэтому  на  изучение  алгебры и  начал  математического
анализа отводится  в течение каждого года обучения 4 учебных часа для углублённого уровня,
всего 140 часов в год. На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в течение каждого года
обучения
70 часов в год в 10 классе и 68 часов в год в 11 классе.

Планируемые результаты усвоения учебного предмета «Математика»
Алгебра и  начала математического анализа

Личностные

У выпускника будут сформированы:
 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации.
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У выпускника могут быть сформированы:
 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

математических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений.

Предметные
Выпускники научатся:

- оперировать  основными формулами  тригонометрии  и  выполнять  тождественные
преобразования тригонометрических выражений;

- использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа;
- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства;
- применять различные способы и методы решения тригонометрических уравнений;
- строить графики и описывать свойства тригонометрических функций;
- решать тригонометрические уравнения и неравенства, используя свойства и графики

тригонометрических функций;
- применять формулы и правила для вычисления производных функций;
- составлять уравнение касательной к графику функции;
- исследовать  функцию  на  монотонность,  наибольшее  и  наименьшее  значение  с

помощью производной;
- строить графики многочленов и простейших рациональных функций;
- решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции;

Выпускники получат возможность научиться:
- выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений;
- решать тригонометрические уравнения, применяя особые приемы и подстановки;
- решать  тригонометрические системы уравнений.

Метапредметные

Регулятивные

Выпускники научатся:
o иметь  первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как

универсальном  языке  науки  и  техники,  средстве  моделирования  явлений  и
процессов;

o видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

o находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических  проблем,  представлять  ее  в  понятной  форме,  принимать
решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и  вероятностной
информации;

o понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы,  таблицы,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации.

Выпускники получат возможность научиться:
o выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их

проверки;
o применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные

стратегии решения задач;
o понимать  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
o самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;
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o планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера.

Познавательные

Выпускники научатся:
 выделять  существенное  и  несущественное  в  тексте  задачи,  составлять  краткую

запись условия задачи; 
 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 
 устанавливать  закономерности  и  использовать  их  при  выполнении  заданий

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять  
     равенства и решать задачи по аналогии);
 осуществлять  синтез  числового  выражения  (восстановление  деформированных

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия   
      по рисунку, схеме, краткой записи); 
 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части; 
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике.

Выпускники получат возможность научиться:
 решать задачи разными способами; 
 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 
 выбирать  наиболее  эффективные  способы  вычисления  значения  конкретного

выражения;
 сопоставлять  информацию,  представленную  в  разных  видах,  обобщать  её,

использовать при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в другой,
находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, Интернете.
Коммуникативные

Выпускники научатся:
 сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий  в  паре:  устанавливать

очерёдность действий; 
 осуществлять взаимопроверку; 
 обсуждать  совместное  решение  (предлагать  варианты,  сравнивать  способы

вычисления или решения задачи); 
 объединять полученные результаты;
 задавать вопросы с целью получения нужной информации.

Выпускники получат возможность научиться:
 учитывать мнение партнёра,  аргументировано критиковать допущенные ошибки,

обосновывать своё решение; 
 выполнять свою часть обязанностей в  ходе групповой работы,  учитывая общий

план действий и конечную цель;
 задавать вопросы с  целью планирования хода решения задачи,  формулирования

познавательных целей в ходе проектной деятельности.

Геометрия
Личностные
У выпускника будут сформированы:

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
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 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

У выпускника могут быть сформированы:
 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении

математических задач;
 умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической

деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений.

Предметные 

Выпускники научатся:
- оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве; 
- изображать  чертежи пространственных геометрических  фигур  на

плоскости;
- оперировать понятиями  параллельность  и  перпендикулярность  прямых,

прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве;
- определять взаимное  расположение  прямых,  прямых  и  плоскостей,

плоскостей в пространстве;
- находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями

в пространстве;
- применять  изученные  свойства,  признаки  геометрических  фигур  в

пространстве в решении задач; 
- распознавать основные виды многогранников;
- строить сечения многогранников;
- вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул;
- оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве.

Выпускники получат возможность научиться:
- решать задачи на  нахождение  геометрических величин по  образцам или

алгоритмам;
- применять для  решения  задач  геометрические  факты,  если  условия

применения заданы в явной форме;
- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур;
- извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о

геометрических фигурах, представленных на чертежах; 
- владеть методами  и способами решения стереометрических задач. 

Метапредметные

Регулятивные

Выпускники научатся:
o иметь  первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как

универсальном  языке  науки  и  техники,  средстве  моделирования  явлений  и
процессов;

o соотносить  абстрактные  геометрические  понятия  и  факты  с  реальными
жизненными объектами и ситуациями;

o использовать свойства пространственных   геометрических фигур для решения
задач практического содержания из других областей знаний.

o находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических  проблем,  представлять  ее  в  понятной  форме,  принимать
решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и  вероятностной
информации;
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o  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы,  таблицы,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;

Выпускники получат возможность научиться:
o умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач,  понимать

необходимость их проверки;
o умение применять  индуктивные и  дедуктивные способы рассуждений,  видеть

различные стратегии решения задач;
o понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
o умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для

решения учебных математических проблем;
o умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную на  решение

задач исследовательского характера;

Познавательные

Выпускники научатся:
 выделять  существенное  и  несущественное  в  тексте  задачи,  составлять  краткую

запись условия задачи; 
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать

задачи по аналогии;
 осуществлять синтез  условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме,

краткой записи); 
 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части; 
 сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям;
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике.

Выпускники получат возможность научиться:
 моделировать условия задач на чертеже; 
 решать задачи разными способами; 
 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

проводить аналогии и осваивать новые способы  и методы решения задач; 
 проявлять познавательную инициативу при решении нестандартных задач;
 выбирать наиболее эффективные способы решения;
 сопоставлять  информацию,  представленную  в  разных  видах,  обобщать  её,

использовать при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в другой,
находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете.

Коммуникативные

Выпускники научатся:
 сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий  в  паре:  устанавливать

очерёдность действий; 
 осуществлять взаимопроверку; 
 обсуждать  совместное  решение  (предлагать  варианты,  сравнивать  способы

вычисления или решения задачи); 
 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);
 задавать вопросы с целью получения нужной информации.

Выпускники получат возможность научиться:
 учитывать мнение партнёра,  аргументировано критиковать допущенные ошибки,

обосновывать своё решение; 
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 выполнять свою часть обязанностей в  ходе групповой работы,  учитывая общий
план действий и конечную цель;

 задавать вопросы с  целью планирования хода решения задачи,  формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности.

Содержание учебного предмета «Математика»

«Алгебра и начала математического анализа» 10 класс (140 ч), углубленный уровень
Повторение (5 ч.)
Числовые функции (10 ч). Определение функции, способы ее задания, свойства 

функций. Обратная функция. 
Обучающийся научится 

1) задавать функцию различными способами;
2)  составлять алгоритм исследования функции на монотонность и чётность;
3) строить график обратной функции; узнает условия существования обратной функции

Обучающийся получит возможность:
1) применять свойства функции для исследования её на монотонность и чётность;
2) определять необходимое и достаточное условие обратной функции;
3) решать занимательные задачи

Тригонометрические функции (41 ч). Числовая окружность. Длина дуги единичной 
окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 
котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции
углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sinx, ее свойства и график. Функция у
= соsx, ее свойства и график. Периодичность функций у = sinx, у = соsx. Построение графика 
функций у = mf(x)и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функция y = tgx, у = 
ctgx, их свойства и графики. 
Обучающийся научится 

 определять на единичной окружности длины дуг,
 находить на числовой окружности точку, соответствующему данному числу,
 применять формулы приведения для упрощения простейших тригонометрических 

выражений;
 строить тригонометрические функции и их свойства,

Обучающийся получит возможность: 
 решать простейшие уравнения и неравенства, 
 преобразовывать сложные тригонометрические выражения, графики тригонометрических 

функций,
 строить графики сложных функций

          Тригонометрические  уравнения  (17  ч).  Первые  представления  о  решении
тригонометрических  уравнений.  Арккосинус.  Решение  уравнения  соs  t  =  а.  Арксинус.
Решение уравнения sin t = a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t=a, ctg t = a.
Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Два  метода  решения  тригонометрических
уравнений;  введение  новой  переменной  и  разложение  на  множители.  Однородные
тригонометрические выражения. 
Обучающийся научится 

 решать тригонометрические уравнения по формулам, с использованием метода замены 
переменной, разложения на множители, однородные уравнения

Обучающийся получит возможность 
 овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических 

уравнений.
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования
простейших математических моделей.
Преобразование тригонометрических выражений (12 ч).  Синус и косинус суммы и

разности  аргумента.  Формулы  двойного  аргумента.  Формулы  понижения  степени.
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Преобразование  сумм  тригонометрических  функций  в  произведение.  Преобразование
произведений тригонометрических функций в сумму. 
Обучающийся научится 

 применять различные тригонометрические формулы: формулы двойного угла, основные 
формулы тригонометрии, функции суммы и разности, преобразования сумм в 
произведение и наоборот, для упрощения выражений

Обучающийся получит возможность научиться
 свободно пользоваться изученными формулами, применять их в более сложных ситуациях

          Производная (39 ч). Определение числовой последовательности и способы ее задания.
Свойства  числовых  последовательностей.   Определение  предела  последовательности.
Свойства  сходящихся  последовательностей.  Вычисление  пределов  последовательности.
Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  Предел функции на бесконечности. Предел
функции  в  точке.  Приращение  аргумента.  Приращение  функции.  Задачи,  приводящие  к
понятию производной.  Определение  производной.  Формулы  дифференцирования.  Правила
дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx + m).  Уравнение касательной к
графику  функции.  Алгоритм  составления  касательной  к  графику  функции  у  =  f(x).
Применение  производной  для  исследования  функций  на  монотонность  и  экстремумы.
Построение  графиков  функций.  Применение  производной  для  отыскания  наибольших  и
наименьших значений величин. 
Обучающийся научится

 формулировать определение предела, числовой последовательности, функции, способы 
вычисления предела последовательности, понятие производной функции, физический и 
геометрический смысл производной,

 находить производную суммы, разности, произведения и частного, 
 применять производную для отыскания наибольших и наименьших значений функции;
 познакомится с  алгоритмом составления уравнения касательной к графику функции, 

построения графика функции, научится их применять;
 исследовать простейшие функции на монотонность и экстремумы

Обучающийся получит возможность 
 применять полученные знания для нахождения производной сложной функции, проводить 

полное исследование сложной функции
Обобщающее повторение (16 ч) 

«Геометрия» 10 класс (70 ч), базовый уровень
Повторение. (4 ч) 
Введение в стереометрию (4 ч). Элементы и виды треугольников. Вписанная, описанная и

вневписанная окружности. Элементы и виды четырехугольников. Условия вписания и описания
окружности. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Решение задач на применение аксиом
стереометрии и их следствий.
Обучающийся научится:

1) перечислять основные фигуры в пространстве ( точка, прямая, плоскость);
2) формулировать аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окружающей обстановки;
3) применять аксиомы для доказательства утверждений.

Обучающийся получит возможность:
1) углубить и расширить знания о геометрии;
2) совершенствовать конструктивные навыки;
3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения;
4) познакомиться с историческими сведениями по теме.

Параллельность прямых и плоскостей (18 ч).  Параллельные прямые в  пространстве.
Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Скрещивающиеся прямые. Угол
между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Тетраэдр и параллелепипед.
Сечение многогранников.
Обучающийся научится:

1) формулировать определение параллельных прямых, плоскостей, прямой и плоскости
в пространстве;
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2) доказывать свойства параллельности;
3) находить объяснение свойств параллельности в окружающем мире;
4)  применять  признаки  параллельности  для  установления  факта  параллельности

объектов;
5) строить сечение многогранников, в том числе, используя свойства параллельности;
6) Объяснять какая их фигур является тетраэдром, а какая параллелепипедом, находить

и проговаривать
элементы многогранников, в том числе углы в пространстве.
7)  формулировать  определение  скрещивающихся  прямых,  строить  скрещивающиеся

прямые, формулировать и доказывать свойства и признаки скрещивающихся прямых.
Обучающийся получит возможность:

1) иллюстрировать свойства и признаки на моделях;
2) осуществлять контроль и самоконтроль, находить свои ошибки;
3) использовать компьютерные технологии для построения сечений многогранников;
4) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения

Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей.  (18  ч).  Перпендикулярные  прямые  в
пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о
трех перпендикулярах. Расстояния в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный
угол. Признак перпендикулярности плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.
Обучающийся научится:

1)  формулировать  определение  перпендикулярных  прямых,  плоскостей,  прямой  и
плоскости;

2)  формулировать  и  доказывать  свойства  перпендикулярности  геометрических
объектов;

3)  формулировать  и  доказывать  признаки  перпендикулярности  геометрических
объектов;

4) объяснять понятия наклонной, проекции наклонной и перпендикуляра, используя в
том числе, наглядные пособия;

5) формулировать и применять теорему о трех перпендикулярах;
6)  формулировать  определение  двугранного  угла,  строить  двугранный  угол,

применять понятие двугранного угла при решении задач;
7) строить расстояния между объектами в пространстве и вычислять их.

Обучающийся получит возможность:
1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала;
2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена;
3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, 

приводить примеры и контрпримеры;
4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием фактов стереометрии.

Многогранники (11 ч). Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы.
Пирамида.  Правильная  и  усеченная  пирамида.  Площадь  поверхности  пирамиды.  Правильные
многогранники.
Обучающийся научится:

1)  формулировать  определение  призмы  и  пирамиды,  называть  элементы
многогранников;

2) строить углы, плоскости, расстояния в многогранниках;
3) использовать свойства и факты многогранников при решении задач;
4)  использовать  формулы  объемов,  боковой  поверхности,  полной  поверхности

многогранников в задачах;
5) объяснять симметрию многогранника,
6)  формулировать  определение  правильного  многогранника,  доказывать,  что  не

существует правильного многогранника при n ≥ 6 .
Обучающийся получит возможность:

1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала;
2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена;
3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, 

приводить примеры и контрпримеры;
4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием свойств многогранников.
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Векторы в пространстве. (8 ч). Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора.
Равенство векторов. Сложение , вычитание векторов и умножение вектора на число. Угол
между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам.  Компланарные  векторы.  Разложение  по  трем  некомпланарным  векторам.
Обучающийся научится:

1) Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;
2) находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда

Обучающийся получит возможность:
1) Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, коллинеарные векторы;

2) находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на
число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам;

3) задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
4) решать простейшие задачи введением векторного базиса.

Итоговое повторение. (7 ч)

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.
Алгебра и начала математического анализа, 10 класс

№ п/п Тема урока Количество часов
Повторение за курс алгебры 7-9 классов (5 часов)

1 Повторение. Решение уравнений 1
2 Повторение. Решение систем 1
3 Повторение. Решение неравенств 1
4 Повторение. Функции, их свойства и графики 1
5 Проверочная работа 1

Глава 1. Числовые функции (10 часов)
§1. Определение числовой функции и способы ее задания (3 часа)

6 Определение числовой функции и способы ее задания 1
7 Определение числовой функции и способы ее задания 1
8 Определение числовой функции и способы ее задания 1

§2. Свойства функций (5 часов)
9 Монотонность функций 1
10 Ограниченность функций 1
11 Четность функций 1
12 Четность функций 1
13 Решение задач 1

§3. Обратная функция (2 часа)
14 Обратная функция 1
15 Обратная функция 1

Глава 2. Тригонометрические функции (41 час)
§4. Числовая окружность (4 часа)

16 Числовая окружность 1
17 Числовая окружность 1
18 Числовая окружность 1
19 Числовая окружность 1

§5.  Числовая  окружность  на  координатной  плоскости  (4+1
часа)

20 Числовая окружность на координатной плоскости 1
21 Числовая окружность на координатной плоскости 1
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22 Числовая окружность на координатной плоскости 1
23 Числовая окружность на координатной плоскости 1
24 Контрольная работа №1 1

§6. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. (6 часов)
25 Определение синуса и косинуса. 1
26 Определение тангенса и котангенса 1
27 Значения тригонометрических функций 1
28 Решение простейших тригонометрических неравенств 1
29 Решение простейших тригонометрических неравенств 1
30 Решение простейших тригонометрических уравнений 1

§7. Тригонометрические функции числового аргумента (3 часа)
31 Тригонометрические формулы 1
32 Тригонометрические тождества 1
33 Тригонометрические тождества 1

§8. Тригонометрические функции углового аргумента (3 часа)
34 Тригонометрические функции углового аргумента 1
35 Тригонометрические функции углового аргумента 1
36 Определение радианы 1

§9. Формулы проведения (4+1  часов)
37 Формулы приведения 1
38 Формулы приведения 1
39 Формулы приведения 1
40 Формулы приведения 1
41 Контрольная работа №2. 1

§10. Функции у=sin x,  ее свойства и график. (3 часа)
42 Свойства функции  у=sin x 1
43 График функции  у=sin x 1
44 График функции  у=sin x 1

§11. Функции у=cos x,  ее свойства и график. (3 часа)
45 Свойства функции  у= cos x 1
46 График функции  у= cos x 1
47 График функции  у= cos x 1

§12. Периодичность функций y=sin x, y=cos х (1 час)
48 Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 1

§13. Преобразование графиков тригонометрических функций (3 
часа)

49 Преобразование графиков тригонометрических функций 1
50 Преобразование графиков тригонометрических функций 1
51 Преобразование графиков тригонометрических функций 1

§14. Функции y=tg x, y=ctg x и их свойства и графики. (4+1  часов)
52 Функции y=tg x и их свойства и графики. 1
53 Функции  y=ctg x и их свойства и графики. 1
54 Решение задач 1
55 Решение задач 1
56 Контрольная работа №3 по теме: «Тригонометрические 

функции»
1

Глава 3. Тригонометрические уравнения (17 часов)
§15. Арккосинус. Решение уравнения  cos х=a (3 часа)

57 Определение арркосинуса. 1
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58 Решение уравнения  cos х=a 1
59 Решение уравнения  cos х=a 1

§16. Арксинус. Решение уравнения  sin х=a (3 часа)
60 Определение арксинуса. 1
61 Решение уравнения  sin х=a 1
62 Решение уравнения  sin х=a 1

§17.  Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений  tg х=a и 
ctg х=a (3 часа)

63 Арктангенс и арккотангенс. 1
64 Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a 1
65 Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a 1

§18.  Тригонометрические уравнения (7+1 часов)
66 Простейшие тригонометрические уравнения 1
67 Простейшие тригонометрические уравнения 1
68 Два основных метода решения тригонометрических уравнений 1
69 Два основных метода решения тригонометрических уравнений 1
70 Однородные тригонометрические уравнения 1
71 Однородные тригонометрические уравнения 1
72 Решение задач 1
73 Контрольная работа №4 «Тригонометрические уравнения» 1

Глава 4. Преобразования тригонометрических выражений (12 
часов)
§19. Синус и косинус суммы и разности аргументов (3 часа)

74 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1
75 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1
76 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1

§20. Тангенс суммы и разности аргументов (2 часа) 1
77 Тангенс суммы и разности аргументов 1
78 Тангенс суммы и разности аргументов 1

§21.Формулы двойного аргумента (2 часа)
79 Формулы двойного аргумента 1
80 Формулы двойного аргумента 1

§22. Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение (3+1 часа)

81 Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение

1

82 Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение

1

83 Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение

1

84 Контрольная работа №5 «Преобразование тригонометрических
выражений»
§23. Преобразование  произведения тригонометрических 
функций в сумму (1 час)

85 Преобразование произведения тригонометрических функций в 
сумму

1

Глава5. Производная (39 часов)
§24. Числовые последовательности. Предел числовой 
последовательности. (2 часа)

86 Числовые последовательности 1
87 Предел числовой последовательности 1
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§25. Сумма бесконечной геометрической последовательности (1 
час)

88 Сумма бесконечной геометрической последовательности. 1
§26. Предел функции (4 часа)

89 Предел функции 1
90 Предел функции 1
91 Предел функции в точке 1
92 Приращение функции 1

§27. Определение производной (3 часа)
93 Задачи, приводящие к понятию производной 1
94 Определение производной 1
95 Определение производной 1

§28. Вычисление производных (5+1 часа)
96 Формулы дифференцирования 1
97 Формулы дифференцирования 1
98 Правила дифференцирования 1
99 Правила дифференцирования 1
100 Производная сложной функции 1
101 Контрольная работа №6 «Определение производной и ее 

вычисление»
1

§29. Уравнение касательной к графику функции (3 часа)
102 Уравнение касательной к графику функции 1
103 Уравнение касательной к графику функции 1
104 Уравнение касательной к графику функции 1

§30. Применение производной для исследования функции (5 
часов)

105 Исследование функции на монотонность 1
106 Исследование функции на монотонность 1
107 Точка экстремума 1
108 Точка экстремума 1
109 Точка экстремума 1

§31. Построение графиков функций (3+1 часа)
110 Построение графиков функций 1
111 Построение графиков функций 1
112 Построение графиков функций 1
113 Контрольная работа №7 1

§32. Применение производной для отыскания наибольших и 
наименьших значений непрерывной функции на промежутке 
(10+1 часа)

114 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 1
115 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 1
116 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 1
117 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 1
118 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 1
119 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 1
120 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 1
121 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 1
122 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 1
123 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 1
124 Контрольная работа №8 1
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Повторение (16 часов)
125-140 Повторение 16

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.
Геометрия, 10 класс

№ п/п Тема урока Количество часов

1-4 Повторение (4ч.) 4
Введение в стереометрию (4 ч).

5 Элементы  и  виды  треугольников.  Вписанная,  описанная  и
вневписанная окружности..  Решение задач на применение аксиом
стереометрии и их следствий.

1

6 Элементы  и  виды  четырехугольников.  Условия  вписания  и
описания окружности

1

7 Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 1

8 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 1
Параллельность прямых и плоскостей (18 часов)

9-10 Параллельные прямые в пространстве. 2
11-12 Параллельность прямой и плоскости. 2

13-14 Параллельность плоскостей. 2

15-16 Скрещивающиеся прямые. 2

17-18 Угол между прямыми в пространстве. 2

19-20 Угол между прямой и плоскостью. 2

21-23 Тетраэдр и параллелепипед. 3

24-26 Сечение многогранников. 3

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (18 ч).

27-28 Перпендикулярные прямые в пространстве. 2

29-30 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 2
31-33 Теорема о трех перпендикулярах. 3

34-35 Расстояния в пространстве. 2

36-38 Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 3
39-41 Признак перпендикулярности плоскостей. 3
42-44 Прямоугольный параллелепипед. 3

Многогранники (11 ч).
45-46 Понятие многогранника. 2
47-48 Призма. Площадь поверхности призмы. 2
49-50 Пирамида. Правильная и усеченная пирамида. 2
51-52 Площадь поверхности пирамиды. 2
53-55 Правильные многогранники. 3

Векторы в пространстве. (8 ч).
56 Понятие вектора в пространстве. 1
57 Модуль вектора. Равенство векторов. 1
58 Сложение , вычитание векторов и умножение вектора на число. 1

59 Угол между векторами. 1
60 Коллинеарные векторы. 1
61 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1
62 Компланарные векторы. 1
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63 Разложение по трем некомпланарным векторам. 1

64-70 Итоговое повторение (7 ч.) 7

Итого 70

Содержание учебного предмета «Математика»

«Алгебра и начала математического анализа» 11 класс (136 ч), углубленный уровень
Степени  и  корни.  Степенные  функции.   Понятие  корня  n-й  степени  из

действительного числа. Функции у=n√х, их свойства и графики. Свойства корня n-й степени.
Преобразование  выражений,  содержащих  радикалы.  Обобщение  понятия  о  показателе
степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование.
Извлечение  корней  n-й  степени  из  комплексных  чисел.  Показательная  и  логарифмическая
функции.  Показательная  функция,  ее  свойства  и  график.  Показательные  уравнения  и
неравенства.  Понятие  логарифма.  Функция  у=logх,ее  свойства  и  график.  Свойства
логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной
и логарифмической функций. 

Первообразнаяи  интеграл.  Первообразная  и  неопределенный  интеграл.
Определенный интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур.
Примеры применения интеграла в физике. 

Элементы математической статистики,  комбинаторики и теории вероятностей.
Статистическая  обработка  данных.  Простейшие  вероятностные  задачи.  Сочетания  и
размещения. Формула Бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения  и  неравенства.  Системы  уравнений  и  неравенств.  Равносильность
уравнений.  Общие  методы решения  уравнений.  Решение  неравенств  с  одной  переменной.
Уравнения  и  неравенства  с  двумя  переменными.  Системы  уравнений.  Уравнения  и
неравенства с параметрами. 

Геометрия. 11 класс (68 ч), базовый уровень
Векторы в пространстве.  Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 
Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты  точки  и  координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов.  Уравнение
плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар.  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие
конуса.  Площадь поверхности конуса.  Усеченный конус.  Сфера  и  шар.  Уравнение сферы.
Взаимное  расположение  сферы  и  плоскости.  Касательная  поверхность  к  сфере.  Площадь
сферы.

Объемы  тел.  Объем  прямоугольного  параллелепипеда.  Объемы  прямой  призмы  и
цилиндра. . Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы.
Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы. Алгебра и начала математического анализа, 11 класс, 136 часов, углубленный
уровень

№п/п Тема урока Кол-во часов

Повторение курса 10 класса 5
1. Тригонометрические функции, их свойства и графики 1
2. Решение тригонометрических уравнений 1
3. Производная и её применение для исследования функции 1
4. Производная, её применение для нахождения наибольшего 

(наименьшего) значения функции
1
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5 Входной контроль 1
Многочлены 14

6. Многочлены от одной переменной и операции над ними 1
7. Деление многочлена на многочлен с остатком 1
8. Разложение многочленов на множители 1
9 С.р. Многочлены от одной переменной и операции над ними 1
10. Многочлены от нескольких переменных 1
11. Построение графиков уравнений 1
12. Решение систем уравнений 1
13. С.р. Многочлены от нескольких переменных 1
14. Решение уравнений разложением на множители 1
15. Решение уравнений введением новой переменной 1
16. Решение возвратных уравнений 1
17 Подготовка к контрольной работе 1
18. Контрольная работа «Многочлены» 1
19. Анализ контрольной работы. 1

Степени и корни. Степенные функции 31
20. Понятие корня n-й степени из действительного числа 1
21.

Функция y = , её свойства и график
1

22.
Область определения и область значения функции y = 

1

23. Графическое решение уравнений 1
24. Исследование и построение графика функции 1
25

С.р. Функция y = , её свойства и график
1

26. Свойства корня n-й степени 1
27.

Преобразование выражений к виду 
1

28. Построение графиков функций с использованием свойств корня n-й 
степени

1

29. Преобразование выражений, содержащих радикалы 1
30. Сокращение дробей, содержащих знак радикала 1
31. Разложение на множители выражений, содержащих знак радикала 1
32-33 Преобразование выражений, содержащих радикалы, введя новую 

переменную
2

34 Подготовка к контрольной работе 1
35-36 Контрольная работа «Корень n-й степени» 2
37. Анализ контрольной работы. Обобщение понятия о показателе степени 1
38-39 Преобразование выражений, содержащих степень 2
40-41 Решение иррациональных уравнений 2
42. Степенные функции, их свойства и графики 1
43 Графическое решение систем уравнений 1
44 Дифференцирование степенной функции 1
45. Исследование функций, содержащих степень и построение гр. функции 1
46 С.р. Степенные функции, их свойства и графики 1
47. Извлечение корней из комплексных чисел 1
48. Решение уравнений в комплексных числах 1
49 Подготовка к к.р. 1
50. Контрольная работа №3 «Степенные функции» 1

Показательная и логарифмическая функции 38
51. Анализ контрольной работы. Показательная функция 1
52-54. Свойства показательной функции и её график. 3
55 Решение показательных уравнений и неравенств функционально-

графическим способом
1

56 Решение показательных уравнений методом уравнивания показателей 1
57 Решение показательных уравнений методом введения новой переменной 1
58 Решение систем уравнений , содержащих показательные уравнения 1
59 Показательные неравенства 1
60 Решение систем показательных неравенств 1
61 Контрольная работа «Показательные уравнения и неравенства» 1
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62 Анализ контрольной работы.
Понятие логарифма

1

63 Основное логарифмическое тождество 1
64 Логарифмическая функция. 1
65 Свойства логарифмической функции 1
66 Построение графиков логарифмической функции с модулем 1
67 Контрольная работа «Логарифмическая функция» 1
68 Анализ контрольной работы. Свойства логарифмов 1
69 Решение логарифмических уравнений с использование свойств 

логарифма
1

70 Преобразование выражений с использованием свойств логарифма 1
71 Нахождение выражений по заданным условиям 1
72 С.р. Свойства логарифмов 1
73 Логарифмические уравнения 1
74 Решение логарифмических уравнений потенцированием 1
75 Решение логарифмических уравнений методом введения новой 

переменной.
1

76 Решение систем уравнений, содержащих логарифмические уравнения 1
77 С.р. Логарифмические уравнения 1
78 Логарифмические неравенства 1
79 Решение логарифмических неравенств 1
80 Решение систем логарифмических неравенств 1
81 Контрольная работа «Логарифмические уравнения и неравенства» 1
82 Анализ контрольной работы. Число е.

Производная показательной функции
1

83-84 Исследование показательной функции. 2
85-86 Производная логарифмической функции 2
87 Контрольная работа «Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций»
1

88 Анализ контрольной работы. Ч 1
Первообразная и интеграл 8

89 Определение первообразной 1
90 Общий вид первообразных. Основное свойство первообразной 1
91 Три правила нахождения первообразных. Решение прикладных задач с 

применением первообразной
1

92 Понятие об интеграле 1
93 Формула Ньютона-Лейбница 1
94 Вычисление определённого интеграла 1
95 Площадь криволинейной трапеции 1
96 Контрольная работа «Первообразные и интеграл» 1

Элементы теории вероятности и математической статистики 9
97 Классическое определение вероятности 1
98 Вероятность и геометрия 1
99 Независимые повторения испытаний с двумя исходами 1
100 Схема Бернулли 1
101 Решение задач с применением теоремы Бернулли 1
102 Статистические методы обработки информации 1
103 Решение задач по статистике 1
104 Гауссова кривая 1
105 Закон больших чисел 1

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33
106 Равносильность уравнений 1
107 Решение уравнений методом разложения на множители 1
108 Решение уравнений методом введения новой переменной 1
109 Решение уравнений функционально-графическим методом 1
110 Решение тригонометрических уравнений 1
111 Решение комбинированных уравнений 1
112 Решение уравнений различных видов 1
113 Равносильные неравенства 1
114 Решение совокупности неравенств 1
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115 Решение систем неравенств 1
116 Уравнения с модулями 1
117 Неравенства с модулями 1
118 Решение уравнений и неравенств с модулями 1
119-120 Контрольная работа «Уравнения неравенства» 2
121 Иррациональные уравнения 1
122 Иррациональные неравенства 1
123 Решение иррациональных уравнений и неравенств 1
124 Уравнения с двумя переменными 1
125 Неравенства с двумя переменными 1
126 Доказательство неравенств 1
127 Решение задач на доказательство неравенств 1
128 Доказательство неравенств функционально-графическим методом 1
129 Решение систем уравнений методом подстановки 1
130 Решение систем уравнений методом алгебраического сложения 1
131 Решение систем уравнений графически 1
132 Решение систем уравнений 1
133-134 Контрольная работа «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 2
135 Решение уравнений с параметрами 1
136 Решение неравенств с параметрами. Решение задач с параметрами 1

Итого 136

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы. Геометрия, 11 класс, 68 часов, базовый уровень уровень

№ п/п Тема урока Кол -во часов

Повторение (3 ч.)

1 Параллельность прямых и плоскостей 1

2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1

3 Многогранники 1

Цилиндр, конус и шар (16 ч.)

Цилиндр(3 ч.)

4 Понятие цилиндра 1

5-6 Площадь поверхности цилиндра 2

Конус(4 ч.)

7 Понятие конуса. 1

8-9 Площадь поверхности конуса. 2

10 Усеченный конус. 1
Сфера(7 ч.)

11 Сфера и шар. 1

12 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1
13 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 1

14 Взаимное расположение сферы и прямой. 1
15 Сфера вписанная в цилиндрическую  и коническую поверхность. 1
16 Сечения цилиндрической поверхности. 1
17 Сечения конической поверхности 1

18 Контрольная работа № 1 «Цилиндр. Конус.Шар» 1

19 Зачет №1«Цилиндр. Конус.Шар» 1
Объемы тел (17ч.)
Объем прямоугольного параллелепипеда(2 ч.)

20 Понятие объема. 1

21 Объем прямоугольного параллелепипеда. 1
Объемы прямой призмы и цилиндра(3 ч.)

22 Объем прямой призмы. 1
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23-24 Объем цилиндра 2
Объемы наклонной  призмы, пирамиды и конуса(5 ч.)

25 Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 1
26 Объем наклонной призмы. 1
27 Объем пирамиды. 1
28-29 Объем конуса. 2

Объем шара и площадь сферы (5 ч.)
30-31 Объем шара. 2
32 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 1

33-34 Площадь сферы 2
35 Контрольная работа № 2 «Объемы тел» 1

36 Зачет №2 "Объемы тел" 1
Векторы в пространстве (6часов)

Понятие вектора в пространстве (1 ч.)
37 Понятие вектора. Равенство векторов 1

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. (2 
ч.)

38 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1

39 Умножение вектора на число 1

Компланарные векторы (2 ч.)
40 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1
41 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1

42 Зачет №3 «Векторы в пространстве» 1
Метод координат в пространстве. Движение. (15 ч.)
Координаты точки и координаты вектора(4 ч.)

43 Прямоугольная система координат в пространстве 1

44 Координаты  вектора.  Связь  между  координатами  векторов  и
координатами точек

1

45 Простейшие задачи в координатах 1
46 Уравнение сферы 1

Скалярное произведение векторов (6 ч.)

47 Угол между векторами 1
48 Скалярное произведение векторов 1

49-50 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 2

51-52 Уравнение плоскости 2
Движение (3 ч.)

53 Центральная,  осевая  и зеркальная симметрии 1
54 Параллельный перенос 1
55 Преобразования подобия 1

56 Контрольная работа № 3 «Метод координат в пространстве» 1
57 Зачет № 3 «Метод координат в пространстве» 1

Заключительное повторение при подготовке и итоговой аттестации 
по геометрии (11 ч.)

58 Повторение темы: «Аксиомы стереометрии» 1
59-60 Повторение темы: «Параллельность прямых и плоскостей» 2
61-62 Повторение темы: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 2
63-64 Повторение темы: «Многогранники» 2
65-66 Повторение темы: «Цилиндр.Конус Шар» 2
67-68 Повторение темы: «Объемы тел» 2

Итого 68

2.22.7.Федеральная  рабочая программа учебного предмета «Информатика»

291



Рабочая  программа  составлена  на  основе  программы:  Информатика.  Программа  для
старшей школы 10-11 классы. Углубленный уровень. Базовый уровень. Авторы: Семакин И.Г.
ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний».

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение информатики в
10 классе отводится 105 часов (3ч в неделю, 35 учебных недель) – углубленный уровень.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 
Личностные результаты:

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики.
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения.
Информатика  формирует  представления  учащихся  о  науках,  развивающих  информационную
картину мира, вводит их в область информационной  деятельности  людей.  Ученики  узнают  о
месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине
мира, о ее связи с другими научными  областями.  Ученики  получают  представление  о
современном уровне и перспективах развития ИКТ отрасли, в реализации которых в будущем они,
возможно, смогут принять участие.
-  Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми в  образовательной,  общественно  полезной, учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности.
Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность.
Работа  над  проектом  требует  взаимодействия  между  учениками  — исполнителями  проекта,  а
также  между  учениками  и  учителем,  формулирующим задание для проектирования,
контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы
предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, которая также требует
наличия коммуникативных навыков у детей.
-  Бережное, ответственное и компетентное отношение  к физическому и психологическому
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь.
Всё большее время у современных детей занимает работа за  компьютером  (не  только  над
учебными  заданиями).  Поэтому  для  сохранения  здоровья  очень  важно  знакомить  учеников  с
правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.
- Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как условию  успешной
профессиональной  и  общественной  деятельности;  осознанный  выбор  будущей  профессии  и
возможностей реализации собственных жизненных планов.
Данное  качество  формируется  в  процессе  развития  навыков  самостоятельной учебной и учебно-
исследовательской работы  учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика
проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных
источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении
предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов
учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных
областях и перспективы их развития.
-  Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает знакомство учащихся с
современными профессиями  в  ИКТ  отрасли.  В  учебниках  присутствуют  описания  различных
видов профессиональной деятельности,  которые связываются в  содержании курса с  изучаемой
темой.  Кроме  того,  применяемая  методика  учебного  проектирования   приближена  к  методам
производственной деятельности в ИКТ отрасли.

Метапредметные результаты.
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять  планы;  самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную)
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях.
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Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как:
 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта

и самоконтроль за результатами работы;
 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к

анализу объекта деятельности;
 алгоритмическая  линия  курса:  алгоритм  можно  назвать  планом достижения цели

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей
исполнителя (системы команд исполнителя).

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.
Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической
системы курса:

 формулировка  многих  вопросов  и  заданий  к  теоретическим  разделам  курса
стимулирует  к  дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных
решений;

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от
учеников умения взаимодействовать;

 зашита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов.
3. Владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,

навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания.
Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебно-
исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для
индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках коллективного
проекта ученик может быть как исполнителем,  так  и  руководителем проекта.  В  методике
учебно-проектной  работы предусматриваются коллективные обсуждения с целью  поиска
методов выполнения проекта.

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников.
Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей.
Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без
способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.
Интернет  является  важнейшим  современным источником  информации,  ресурсы   которого
постоянно   расширяются.  В  процессе  изучения  информатики,  ученики  осваивают
эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации.

5. 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.
Формированию  этой  компетенции  способствует  методика  индивидуального,
дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены
на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение
станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня
своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками
проектных  заданий.

Предметные результаты.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– кодировать  и  декодировать  тексты  по  заданной  кодовой  таблице;  строить

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие
Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю
длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;

– строить  логические  выражения  с  помощью операций дизъюнкции,  конъюнкции,
отрицания,  импликации,  эквиваленции;  выполнять  эквивалентные  преобразования  этих
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выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции,
правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое
выражение  в  дизъюнктивной  нормальной  форме  по  заданной  таблице  истинности;  определять
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических
операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать
область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения;

– строить  дерево  игры  по  заданному  алгоритму;  строить  и  обосновывать
выигрышную стратегию игры;

– записывать  натуральные  числа  в  системе  счисления  с  данным  основанием;
использовать  при  решении  задач  свойства  позиционной  записи  числа,  в  частности  признак
делимости числа на основание системы счисления;

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о
представлении чисел в памяти компьютера;

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых
матриц);  решать  алгоритмические  задачи,  связанные  с  анализом  графов,  в  частности  задачу
построения  оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного  ациклического  графа  и
определения количества различных путей между вершинами;

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений  (машина  Тьюринга,  машина  Поста  и  др.);  понимать  содержание  тезиса  Черча–
Тьюринга;

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая
сложность  алгоритма  в  зависимости  от  размера  исходных  данных);  определять  сложность
изучаемых в курсе базовых алгоритмов;

– анализировать  предложенный алгоритм,  например  определять,  какие  результаты
возможны  при  заданном  множестве  исходных  значений  и  при  каких  исходных  значениях
возможно получение указанных результатов;

– создавать,  анализировать  и  реализовывать  в  виде  программ базовые  алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью
чисел  в  позиционной  системе  счисления,  делимостью  целых  чисел;  линейной  обработкой
последовательностей

и  массивов  чисел  (в  том  числе  алгоритмы  сортировки),  анализом  строк,  а  также
рекурсивные алгоритмы;

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического
программирования)  для  создания  полиномиальных  (не  переборных)  алгоритмов  решения
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе,
подсчет количества путей;

– создавать  собственные  алгоритмы  для  решения  прикладных  задач  на  основе
изученных алгоритмов и методов;

– применять  при  решении  задач  структуры  данных:  списки,  словари,  деревья,
очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;

– использовать  основные  понятия,  конструкции  и  структуры  данных
последовательного программирования,  а  также правила записи этих конструкций и структур в
выбранном для изучения языке программирования;

– использовать  в  программах  данные  различных типов;  применять  стандартные  и
собственные  подпрограммы  для  обработки  символьных  строк;  выполнять  обработку  данных,
хранящихся  в  виде  массивов  различной  размерности;  выбирать  тип  цикла  в  зависимости  от
решаемой  подзадачи;  составлять  циклы  с  использованием  заранее  определенного  инварианта
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи,
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать
решения  подзадач  в  виде  подпрограмм,  связывать  подпрограммы  в  единую  программу;
использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных
подпрограмм;

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
– выполнять  объектно-ориентированный  анализ  задачи:  выделять  объекты,

описывать  на  формальном  языке  их  свойства  и  методы;  реализовывать  объектно-
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ориентированный  подход  для  решения  задач  средней  сложности  на  выбранном  языке
программирования;

– выполнять  отладку  и  тестирование  программ  в  выбранной  среде
программирования;  использовать  при  разработке  программ  стандартные  библиотеки  языка
программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные
продукты в среде программирования;

– инсталлировать  и  деинсталлировать  программные  средства,  необходимые  для
решения учебных задач по выбранной специализации;

– пользоваться  навыками  формализации  задачи;  создавать  описания  программ,
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;

– разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  модели;
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и
статистическую  обработку  данных  с  помощью  компьютера;  интерпретировать  результаты,
получаемые  в  ходе  моделирования  реальных  процессов;  оценивать  числовые  параметры
моделируемых объектов и процессов;

– понимать  основные  принципы  устройства  и  функционирования  современных
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с
решаемыми задачами;

– понимать  назначение,  а  также  основные  принципы  устройства  и  работы
современных  операционных  систем;  знать  виды  и  назначение  системного  программного
обеспечения;

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта
(постановка  задачи,  выбор  методов  исследования,  подготовка  исходных  данных,  проведение
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие
исследовательские проекты;

– использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с
использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение  диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;

– владеть  основными  сведениями  о  табличных  (реляционных)  базах  данных,  их
структуре,  средствах  создания  и  работы,  в  том  числе  выполнять  отбор  строк  таблицы,
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним;
наполнять разработанную базу данных;

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных
задач;

– организовывать  на  базовом  уровне  сетевое  взаимодействие  (настраивать  работу
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
– представлять  общие  принципы  разработки  и  функционирования  интернет-

приложений (сайты, блоги и др.);
– применять  на  практике  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,

способы  и  средства  обеспечения  надежного  функционирования  средств  ИКТ;  соблюдать  при
работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);

– проектировать  собственное  автоматизированное  место;  следовать  основам
безопасной  и  экономичной  работы  с  компьютерами  и  мобильными  устройствами;  соблюдать
санитарно- гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с
нормами действующих СанПиН.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– применять  коды,  исправляющие  ошибки,  возникшие  при  передаче  информации;

определять  пропускную  способность  и  помехозащищенность  канала  связи,  искажение
информации при передаче  по каналам связи,  а  также использовать  алгоритмы сжатия данных
(алгоритм LZW и др.);
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– использовать  графы,  деревья,  списки  при  описании  объектов  и  процессов
окружающего  мира;  использовать  префиксные  деревья  и  другие  виды  деревьев  при  решении
алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
– использовать  понятие  универсального  алгоритма  и  приводить  примеры

алгоритмически неразрешимых проблем;
– использовать  второй  язык  программирования;  сравнивать  преимущества  и

недостатки двух языков программирования;
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
– осознанно  подходить  к  выбору  ИКТ-средств  и  программного  обеспечения  для

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
– проводить  (в  несложных  случаях)  верификацию  (проверку  надежности  и

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных
и компьютерных экспериментов;

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных,  в
том числе – статистической обработки;

– использовать  методы  машинного  обучения  при  анализе  данных;  использовать
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными
системами с помощью веб-интерфейса.

Содержание учебного предмета. 10 класс. Углубленный уровень.
Теоретические основы информатики (52 часа)
Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход к измерению

информации.  Содержательный  подход  к  измерению  информации.  Вероятность  и  информация.
Основные понятия систем счисления.  Перевод десятичных чисел в другие системы счисления.
Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. Кодирование.
Информация  и  сигналы.  Кодирование  текстовой  информации.  Кодирование  изображения.
Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. Информационные процессы. Хранение информации.
Передача  информации.  Коррекция  ошибок  при  передаче  данных.  Обработка  информации.
Логические  основы  обработки  информации.  Логические  операции.  Логические  формулы.
Логические схемы. Методы решения логических задач. Логические функции на области числовых
значений.  Алгоритмы  обработки  информации.  Определение,  свойства  и  описание  алгоритма.
Алгоритмическая машина Тьюринга. Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического
решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. Сортировка данных.

Практикум 
Работа 1.1 Фибоначчиева система счисления 
Работа 1.2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую 
Работа 1.3 Смешанные системы счисления 
Работа 1.4 Арифметика в позиционных системах счислениях 
Работа 2.1 Кодирование текстовой информации 
Работа 2.2 Численные эксперименты по обработке звука 
Работа 3.1 Логические операции 
Работа 3.2 Логические формулы 
Работа 3.3 Конструирование логических схем в электронных таблицах 
Работа 4.1 Алгоритмическая машина Тьюринга 
Работа 4.2 Алгоритмическая машина Поста 
Работа 5.1 Этапы алгоритмического решения задачи

Компьютер (11 часов)
Логические  основы  компьютера.  Логические  элементы  и  переключательные  схемы.

Логические  схемы  элементов  компьютера.  История  вычислительной  техники.  Эволюция
устройства  ЭВМ.  Смена  поколений  ЭВМ.  Обработка  чисел  в  компьютере.  Представление  и
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обработка  целых  чисел.  Представление  и  обработка  вещественных  чисел.  Персональный
компьютер  и  его  устройство.  История  и  архитектура  ПК.  Микропроцессор,  системная  плата,
внутренняя  и  внешняя  память.  Устройства  ввода  и  вывода  информации.  Программное
обеспечение  ПК.  Виды  программного  обеспечения.  Функции  операционной  системы.
Операционные системы для ПК

Работа 6.1 Логические схемы элементов компьютера
Работа 6.4 Основные характеристики микропроцессора
Работа 6.5 Определение характеристик процессора по прайс-листам
Работа  6.17  Подбор  комплектующих  по  прайс-листам  для  компьютера  с  указанной

областью применения
Работа 6.19 Разработка презентации по истории развития компьютерной техники
Информационные технологии (26 часов)
Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты.

Издательские  системы.  Технологии  обработки  изображения  и  звука.  Графические  технологии.
Трехмерная  графика.  Технологии  обработки  видео  и  звука.  Мультимедиа.  Мультимедийные
презентации.  Технологии  табличных  вычислений.  Электронная  таблица:  структура,  данные,
функции, передача данных между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. Поиск решения
и подбор параметра.

Работа 8.1 Форматирование документа
Работа 8.2 Создание математических текстов
Работа 9.1 Трехмерная графика
Работа 10.1 Обработка цифрового видео и звука
Работа 10.2 Использование мультимедиа в презентации
Работа 11.2 Встроенные функции. Передача данных между листами
Работа 11.3 Деловая графика
Работа 11.5 Поиск решения и подбор параметра
Компьютерные телекоммуникации (16 часов)
Организация  локальных  компьютерных  сетей.  Назначение  и  состав  ЛКС.  Классы  и

топологии  ЛКС.  Глобальные  компьютерные  сети.  История  и  классификация  ГКС.  Структура
Интернета.  Основные  службы  Интернета.  Основы  сайтостроения.  Способы  создания  сайтов.
Основы HTML. Оформление и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц.

Работа 12.7 Использование FTP-менеджера для закачивания
Работа 13.2 Создание web-сайта по образцу и использованием гиперссылок
Работа 13.3 Создание web-сайта по образцу и использованием таблицы

Содержание учебного предмета. 11 класс. Углубленный уровень.
Информационные системы (12 часов)
Понятие  системы.  Модели  систем.  Информационные  системы.  Инфологическая  модель

предметной области. Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели
данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе данных.

Практикум
Работа 14.1 Модели систем.
Работа 14.2 Проектирование инфологической модели.
Работа 15.1 Знакомство с СУБД.
Работа 15.2 Создание БД «Классный журнал»
Работа 15.3 Реализация запросов с помощью конструктора.
Работа 15.4 Расширение базы данных.
Работа 15.5 Самостоятельная разработка БД.
Методы программирования (43 часа)
История развития языков программирования. Парадигмы программирования. Методологии

и  технологии  программирования.  Паскаль  –  язык  структурного  программирования.  Элементы
языка и типы данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод
данных.  Структуры  алгоритмов.  Программирование  ветвлений.  Программирование  циклов.
Вспомогательные алгоритмы и программы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод
последовательной детализации.  Символьный тип данных.  Строки символов.  Комбинированный
тип  данных.  Рекурсивные  подпрограммы.  Базовые  понятия  объектно-ориентированного
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программирования.  Система  программирования  Delphi.  Этапы  программирования  на  Delphi.
Программирование метода статистических испытаний. Построение графика функции.

Практикум:
Работа 16.1 Программирование линейных алгоритмов
Работа 16.2. Программирование ветвящихся алгоритмов
Работа 16.3. Программирование циклических алгоритмов
Работа 16.4. Программирование с использованием подпрограмм
Работа 16.5. Программирование обработки массивов
Работа 16.6. Программирование обработки символов
Работа 16.7.Программирование обработки записей
Работа 16.8. Рекурсивные методы программирования
Работа 16.9. Объектно-ориентированное программирование
Работа 16.10. Визуальное программирование
Работа 16.11. Проекты по программированию
Компьютерное моделирование (43 часа)
Разновидности  моделирования.  Математическое  моделирование.  Математическое

моделирование  на  компьютере.  Математическая  модель  свободного  падения  тела.  Свободное
падение  с  учетом  сопротивления  среды.  Компьютерное  моделирование  свободного  падения.
Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической траектории. Расчет
стрельбы по цели в пустоте.  Расчет стрельбы по цели в атмосфере.  Задача теплопроводности.
Численная  модель  решения  задачи  теплопроводности.  Вычислительные  эксперименты  в
электронной таблице по расчету распределения температуры. Программирование решения задачи
теплопроводности.  Программирование  построения  изолиний.  Вычислительные  эксперименты с
построением  изотерм.  Задача  об  использовании  сырья.  Транспортная  задача.  Задачи  теории
расписаний.  Задачи  теории  игр.  Пример  математического  моделирования  для  экологической
системы.  Методика  имитационного  моделирования.  Математический  аппарат  имитационного
моделирования.  Генерация случайных чисел с заданным законом распределения.  Постановка и
моделирование задачи массового обслуживания.

Практикум:
Работа 17.1. Компьютерное моделирование свободного падения
Работа 17.2. Численный расчет баллистической траектории
Работа 17.3. Моделирование расчета стрельбы по цели
Работа 17.4 Численное моделирование распределения температуры
Работа 17.5 Задача об использовании сырья
Работа 17.6 Транспортная задача
Работа 17.7 Задачи теории расписаний
Работа 17.8 Задачи теории игр
Работа 17.9 Моделирование экологической системы
Работа 17.10.Имитационное моделирование
Информационная деятельность человека (4 часа)
Информационная  деятельность  человека  в  историческом  аспекте  Информационное

общество.  Информационные  ресурсы  общества.  Информационное  право  и  информационная
безопасность.  Компьютер  как  инструмент  информационной  деятельности.  Обеспечение
работоспособности  компьютера.  Информатизация  управления  проектной  деятельностью.
Информатизация образования.

Тематическое  планирование  с  указанием  часов,  отводимых  на  освоение  учебного
предмета «Информатика». 10 класс. Углубленный уровень

№п/п Тема урока

Теоретические основы
информатики (52 часа)

1 Техника безопасности. Информатика и информация 1
2 Информатика и информация 1
3 Алфавитный подход к измерению информации 1

298



4 Содержательный подход к измерению информации 1
5 Измерение информации. Вероятностный подход 1
6 Измерение информации. Решение задач 1
7 Измерение информации. Решение задач ЕГЭ 1
8 Контрольная работа №1 по теме «Измерение информации» 1
9 Основные понятия систем счисления 1
10 Перевод десятичных чисел в другие системы счисления 1
11 Автоматизация  перевода  чисел  из  системы  систему  с

помощью электронных таблиц
1

12 Смешанные системы счисления. Программирование перевода 
чисел из системы в систему

1

13 Смешанные системы счисления в ЭТ 1
14 Арифметика в позиционных системах счисления 1
15 Арифметика в позиционных системах счисления 1
16 Целочисленная арифметика в электронных таблицах 1
17 Системы счисления. Решение задач ЕГЭ 1
18 Контрольная работа №2 по теме

«Системы счисления»
1

19 Информация и сигналы. Кодирование текстов 1
20 Обработка символьной информации. Программирование на Паскале 1
21 Кодирование изображения. Решение задач 1
22 Кодирование изображения. Решение задач 1
23 Кодирование звука 1
24 Численные эксперименты по обработке звука 1
25 Численные эксперименты по обработке звука 1
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26 Сжатие двоичного кода 1
27 Хранение информации 1
28 Передача информации. Решение задач 1
29 Коррекция ошибок при передаче данных 1
30 Программирование модели работы алгоритма Хемминга 1
31 Обработка информации. Программирование на Паскале 1
32 Логика и логические операции 1
33 Построение таблицы истинности в электронных 

таблицах
1

34 Логические формулы и функции. Решение задач 1
35 Логические формулы и функции. Решение задач в 

электронных таблицах.
1

36 Логические схемы 1
37 Конструирование логических схем в электронных 

таблицах .
1

38 Конструирование логических схем в электронных 
таблицах .

1

39 Методы решения логических задач 1
40 Решение логических задач

программированием метода перебора
1

41 Логические функции на области
числовых значений. Решение логических задач ЕГЭ. 1

42 Программирование метода Монте- Карло для 
вычисления площади Фигуры.

1

43 Контрольная работа №3 по разделу
«Логические основы обработки информации»

1

44 Определение, свойства и описание алгоритма 1
45 Алгоритмическая машина Тьюринга. 

Алгоритмическая машина Поста.
1

46 Этапы алгоритмического решения задачи.
Программирование на Паскале

1

47 Алгоритмы поиска данных 1
48 Программирование последовательного поиска 1
49 Алгоритмы сортировка данных 1
50 Программирование бинарного поиска 1
51 Программирование сортировки данных 1
52 Программирование сортировки данных 1

Компьютеры (11 часов)
53 Логические элементы и переключательные схемы 1
54 Логические схемы элементов компьютера 1
55 Моделирование на электронной таблице 

логических схем
1
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56 Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. 1
57 Представление и обработка целых чисел в компьютере.

Особенности целочисленной машинной 
арифметики

1

58 Представление и обработка вещественных чисел. 
Особенности вещественной арифметики 1

59 Контрольная работа №4 по разделу «Обработка чисел в 
компьютере»

1

60 История и архитектура ПК. Микропроцессор, системная 
плата, внутренняя память

1

61
Внешние устройства ПК

1

62 Виды программного обеспечения. Функции операционной 
системы.

1

63 Операционные системы 1
Информационные технологии - 26 часов

64 Текстовые редакторы и процессоры 1
65 Обработка информации с использованием

текстового процессора
1

66 Специальные тексты 1
67 Составление документа, содержащего различные 

объекты
1

68 Издательские системы. Работа с настольной 
издательской системой – текстовым процессором. 
Шаблоны документов.

1

69 Контрольная работа №5 по разделу
«Технологии обработки текстов в компьютере»

1

70 История и основные понятия
компьютерной графики

1

71 Основы графических технологий. Цветовые модели 1
72 Основы графических технологий. Растровая и векторная 

графика
1

73 Основы графических технологий. Растровая и векторная 
графика

1

74 Трехмерная графика 1
75 Технологии работы с цифровым видео 1
76 Технологии работы с цифровым видео 1
77 Технологии работы со звуком 1
78 Мультимедиа. Мультимедийные презентации 1
79 Мультимедиа. Мультимедийные презентации 1
80 Защита проектов 1
81 Контрольная работа №6 по разделу

«Технологии обработки изображения и звука»
1
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82 Структура электронной таблицы и типы данных 1
83 Встроенные функции. Передача данных между листами 1
84 Встроенные функции. Передача данных между листами 1
85 Деловая графика 1
86 Деловая графика 1
87 Фильтрация данных 1
88 Поиск решения и подбор параметров 1
89 Поиск решения и подбор параметров 1

Компьютерные телекоммуникации – 16 часов
90 Назначение и состав локальных сетей 1
91 Классы и топологии локальных сетей 1
92 История и классификация глобальных компьютерных 

сетей.
1

93 Структура Интернета. Сетевая модель DoD. Создание 
FTP-аккаунта. Работа с тематическими каталогами в 
Интернете

1

94 Основные службы Интернета. Поиск информации в 
Интернете

1

95 Скачивание файлов из Интернета с использованием 
менеджера загрузки

1

96 Работа с электронной почтой с помощью
программы электронной почты

1

97 Способы создания сайтов. Понятие о
языке HTML

1

98 Оформление и разработка сайта 1
99 Создание гиперссылок и таблиц. Браузеры 1
100 Разработка простейшего сайта на

языке HTML. Использование таблиц и списков
1

101 Разработка сайта на языке HTML с использование графики 1
102 Разработка сайта с применением основных законов Web-

дизайна
1

103 Создание Web-сайта на заданную тему 1
104 Итоговая контрольная работа 1
105 Повторение 1

Тематическое  планирование  с  указанием  часов,  отводимых  на  освоение  учебного
предмета «Информатика». 11 класс. Углубленный уровень

№п/п Тема урока Количество часов
Информационные системы (12 часов)

1-6 Основы системного подхода 6
7-12 Реляционные базы данных 6

Методы программирования (43 часа)
13-14 Эволюция программирования 2
15-40 Структурное программирование 26
41-45 Рекурсивные методы программирования 5
46-55 Объектно-ориентированное програмирование 10

Компьютерное моделирование (43 часа)
56-57 Методика математического моделирования на компьютере 2
58-70 Моделирование движения в поле силы тяжести 13
71-80 Моделирование распределения температуры 10
81-90 Компьютерное моделирование в экономике и экологии 10
91-98 Имитационное моделирование 8

Информационная деятельность человека (4 часа)
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99-100 Основы социальной информатики 2
101 Среда информационной деятельности человека 1
102 Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 1

Итого                                                                                                                 102

Содержание учебного предмета «Информатика». 10 класс. Базовый уровень.

Введение. Информация и информационные процессы. Роль информации и связанных с
ней  процессов  в  окружающем мире.  Различия  в  представлении  данных,  предназначенных для
хранения  и  обработки  в  автоматизированных  компьютерных  системах,  и  данных,
предназначенных  для  восприятия  человеком.   Универсальность  дискретного  представления
информации.

Математические  основы  информатики.  Тексты  и  кодирование.  Равномерные  и
неравномерные коды. Условие Фано.

Системы  счисления.  Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,  восьмеричной  и
шестнадцатеричной  системах  счисления.  Сложение  и  вычитание  чисел,  записанных  в  этих
системах счисления.

Элементы  комбинаторики,  теории  множеств  и  математической  логики.  Операции
«импликация»,  «эквивалентность».  Примеры  законов  алгебры  логики.  Эквивалентные
преобразования логических выражений.  Построение логического выражения с данной таблицей
истинности.  Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и
конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные  объекты.  Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов
(примеры:  построения  оптимального  пути  между вершинами ориентированного  ациклического
графа;  определения  количества  различных  путей  между  вершинами).  Использование  графов,
деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.

Алгоритмы  и  элементы  программирования.  Алгоритмические  конструкции.
Подпрограммы.  Рекурсивные  алгоритмы. Табличные  величины  (массивы).   Запись
алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.

Составление  алгоритмов  и  их  программная  реализация.   Этапы  решения  задач  на
компьютере.  Операторы  языка  программирования,  основные  конструкции  языка
программирования.  Типы  и  структуры  данных.  Кодирование  базовых  алгоритмических
конструкций  на  выбранном  языке  программирования.  Интегрированная  среда  разработки
программ  на  выбранном  языке  программирования.  Интерфейс  выбранной  среды.  Составление
алгоритмов  и  программ  в  выбранной  среде  программирования.  Приемы  отладки  программ.
Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. Разработка и
программная  реализация  алгоритмов  решения  типовых  задач  базового  уровня  из  различных
предметных областей. Примеры задач:

- алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных
чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной
числовой последовательности (или массива);

- алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа,

проверка числа на простоту и т.д.);
-  алгоритмы  работы  с  элементами  массива  с  однократным  просмотром  массива:

линейный поиск  элемента,  вставка  и  удаление  элементов  в  массиве,  перестановка  элементов
данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия
элементов  массива  некоторому  условию,  нахождение  второго  по  величине  наибольшего  (или
наименьшего) значения.

- алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).

Постановка задачи сортировки. 

Анализ  алгоритмов. Определение  возможных  результатов  работы  простейших
алгоритмов  управления  исполнителями и  вычислительных алгоритмов.  Определение  исходных
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данных,  при  которых  алгоритм  может  дать  требуемый  результат.  Сложность  вычисления:
количество выполненных операций,  размер используемой памяти;  зависимость вычислений от
размера исходных данных.

Использование  программных  систем  и  сервисов.  Компьютер  –  универсальное
устройство  обработки  данных.  Программная  и  аппаратная  организация  компьютеров  и
компьютерных  систем.  Архитектура  современных  компьютеров.  Персональный  компьютер.
Многопроцессорные системы.  Суперкомпьютеры.  Распределенные вычислительные системы и
обработка  больших  данных.  Мобильные  цифровые  устройства  и  их  роль  в  коммуникациях.
Встроенные  компьютеры.  Микроконтроллеры.  Роботизированные  производства.  Выбор
конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного
обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем.
Различные  виды  ПО  и  их  назначение.  Особенности  программного  обеспечения  мобильных
устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-
сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы,
используемые  в  соответствии  с  типом  решаемых  задач  и  по  выбранной  специализации.
Параллельное  программирование.  Инсталляция  и  деинсталляция  программных  средств,
необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации.  Законодательство
Российской Федерации в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения
надежного  функционирования  средств  ИКТ.  Применение  специализированных  программ  для
обеспечения  стабильной  работы  средств  ИКТ. Безопасность,  гигиена,  эргономика,
ресурсосбережение,  технологические  требования  при  эксплуатации  компьютерного  рабочего
места.  Проектирование  автоматизированного  рабочего  места  в  соответствии  с  целями  его
использования.

Работа  с  аудиовизуальными  данными.  Создание  и  преобразование  аудиовизуальных
объектов. Ввод  изображений  с  использованием  различных  цифровых  устройств  (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с
использованием интернет- и мобильных приложений.  Использование мультимедийных онлайн-
сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации
готового материала в сети.

Содержание учебного предмета «Информатика». 11 класс. Базовый уровень.

Введение. Информация и информационные процессы. Системы. Компоненты системы

и их взаимодействие. 

Математические основы информатики. Элементы комбинаторики, теории множеств
и  математической  логики.  Операции  «импликация»,  «эквивалентность».  Примеры  законов
алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического
выражения  с  данной  таблицей  истинности.  Решение  простейших  логических  уравнений.
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные  объекты.  Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов
(примеры:  построения  оптимального  пути  между вершинами ориентированного  ациклического
графа;  определения  количества  различных  путей  между  вершинами).  Использование  графов,
деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.

Математическое  моделирование.  Представление  результатов  моделирования  в  виде,
удобном  для  восприятия  человеком.  Графическое  представление  данных  (схемы,  таблицы,
графики).  Практическая  работа  с  компьютерной  моделью  по  выбранной  теме.  Анализ
достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.  Использование сред имитационного
моделирования  (виртуальных  лабораторий)  для  проведения  компьютерного  эксперимента  в
учебной деятельности.

Использование  программных  систем  и  сервисов.  Компьютер  –  универсальное
устройство  обработки  данных.  Безопасность,  гигиена,  эргономика,  ресурсосбережение,
технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места.  Проектирование
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.
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Подготовка текстов и демонстрационных материалов.  Средства поиска и автозамены.
История  изменений.  Использование  готовых  шаблонов  и  создание  собственных.  Разработка
структуры  документа,  создание  гипертекстового  документа.  Стандарты  библиографических
описаний.  Деловая  переписка,  научная  публикация. Реферат  и  аннотация.  Оформление  списка
литературы.   Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы
распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического
планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.

Электронные  (динамические)  таблицы. Примеры  использования  динамических
(электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического моделирования).

Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений
об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема
данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.

Создание,  ведение  и  использование  баз  данных при  решении учебных и  практических
задач.

Информационно-коммуникационные  технологии.  Работа  в  информационном
пространстве.  Компьютерные  сети.  Принципы  построения  компьютерных  сетей.  Сетевые
протоколы.  Интернет.  Адресация  в  сети  Интернет.  Система  доменных  имен.  Браузеры.
Аппаратные  компоненты  компьютерных  сетей.  Веб-сайт.  Страница.  Взаимодействие  веб-
страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое
хранение данных. Облачные сервисы.

Деятельность  в  сети  Интернет.  Расширенный  поиск  информации  в  сети  Интернет.
Использование  языков  построения  запросов.  Другие  виды  деятельности  в  сети  Интернет.
Геолокационные  сервисы  реального  времени  (локация  мобильных  телефонов,  определение
загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и
т.п. 

Социальная  информатика. Социальные  сети  –  организация  коллективного
взаимодействия и обмена данными.  Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.
Проблема подлинности полученной информации.  Информационная культура. Государственные
электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная  безопасность. Средства  защиты информации  в  автоматизированных
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты
информации и информационной безопасности АИС.  Электронная подпись, сертифицированные
сайты и документы.

Техногенные  и  экономические  угрозы,  связанные  с  использованием  ИКТ.  Правовое
обеспечение информационной безопасности.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 10 класс. Базовый уровень.

№п/п Тема урока Количество
часов

1 Введение. Структура информатики 1

Информация 8
2-3 Информация. Представление информации 2
4-5 Измерение информации 2
6-7 Представление чисел в компьютере 2
8-9 Представление текста, изображения и звука в компьютере 2

Информационные процессы 7
10-11 Хранение и передача ин-

формации
2

12 Обработка информации и
алгоритмы

1

13 Автоматическая обработка информации 1
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14 Информационные процессы в компьютере 1
15 Контрольная работа №2 1
16 Работа над ошибками 1

Программирование 18
17 Алгоритмы, структура  алгоритмов, структурное программирование 1

18-19 Программирование линейных алгоритмов 2
20-22 Логические величины и  выражения, программирование ветвлений 3
23-25 Программирование циклов 3
26-27 Подпрограммы 2
28-31 Работа с массивами 4
32-34 Работа с символьной информацией 3

35 Итоговое повторение 1
Всего: 35

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 11 класс. Базовый уровень.

№п/п Тема урока Кол-во часов
Информационные системы и базы данных 9

1-2 Системный анализ 2
3-9 Базы данных 7

Интернет 7
10-12 Организация и услуги Интернета 3
13-16 Основы сайтостроения 4

Информационное моделирование 10
17-18 Компьютерное информационное моделирование 2
19-20 Моделирование зависимостей между величинами 2
21-22 Модели статистического прогнозирования 2
23-24 Моделирование корреляционных зависимостей 2
25-26 Модели оптимального планирования 2

Социальная информатика 3
27 Информационное общество 1

28-29 Информационное право и безопасность 2
30-34 Итоговое повторение и тестирование 5

Всего: 34

2.2.8. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Физика».

Программа разработана на основе программы А.В.Шаталиной  «Физика. Классический 
курс.10-11 классы». Базовый уровень.

Программа разработана на основе авторской программы В.А.Касьянов «Рабочие 
программы. Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень: учебно-методическое пособие 
– М.:Дрофа, 2018 г.   

Место предмета в учебном плане школы
Согласно учебному плану школы на изучение физики  в 10 классе на базовом уровне

ступени среднего общего образования отводится 2 учебных часа в неделю. Учебных недель в году
– 35, общее количество часов – 70; на профильном уровне – 5 часов в неделю, общее количество
– 175 часов.

Согласно учебному плану школы на изучение физики  в 11 классе на базовом уровне
ступени среднего общего образования отводится 2 учебных часа в неделю. Учебных недель в году
– 34, общее количество часов – 68; на профильном уровне – 5 часов в неделю, общее количество
– 170 часов.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»

Личностными результатами обучения физике в средней школы являются:
 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

 умение  сотрудничать  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки;  осознание  значимости  науки,  владения  достоверной  информацией  о  передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
 положительное отношение к труду, целеустремленность;
 экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной  земле,  природным  богатствам

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное
природопользование.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по

физике являются:
Освоение регулятивных универсальных учебных действий:

 самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

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

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
 определять несколько путей достижения поставленной цели;
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее  целью;

оценивать   последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,  собственной
жизни и жизни окружающих людей.
Освоение познавательных универсальных учебных действий:

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных

в информационных источниках противоречий;
 осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые

(учебные и познавательные) задачи;
 искать и находить обобщённые способы решения задач;
 приводить  критические  аргументы,  как  в  отношении  собственного  суждения,  так  и  в

отношении действий и суждений другого человека;
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
 выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск

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

стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно;  ставить  проблему  и  работать  над  её  решением;  управлять  совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 осуществлять  деловую коммуникацию,  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за её пределами);
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком,исполнителем, презентующим и т.
д.);

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

 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты до  их  активной
фазы;

 согласовывать  позиции  членов  команды  в  процессе  работы  над  общим
продуктом/решением;

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

 подбирать  партнёров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес

других  людей  в  рамках  деловой  и  образовательной  коммуникации,  избегая  при  этом
личностных оценочных суждений.

Предметными  результатами освоения  выпускниками  средней  школы  программы  по
физике на базовом уровне являются:

 сформированность  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений
природы,  об  объективности  научного  знания;  о  роли  и  месте  физики  в  современной
научной  картине  мира;  понимание  роли  физики  в  формировании  кругозора  и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

 владение основополагающими физическими понятиями,  закономерностями,  законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

 сформированность  представлений  о  физической  сущности  явлений  природы
(механических,  тепловых,  электромагнитных и квантовых),  видах материи (вещество и
поле), движении как способе существования материи;

 усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества,
элементов  электродинамики  и  квантовой  физики;  овладение  понятийным аппаратом  и
символическим языком физики;

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание,  измерение,  эксперимент;  умения  обрабатывать  результаты  измерений,
обнаруживать  зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные
результаты и делать выводы;

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя
цель  исследования,  владение  умениями  описывать  и  объяснять  самостоятельно
проведенные  эксперименты,  анализировать  результаты  полученной  измерительной
информации, определять достоверность полученного результата;

 сформированность умения решать простые физические задачи;
 сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  условий

протекания  физических  явлений  в  природе  и  для  принятия  практических  решений  в
повседневной жизни;

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и мех механизмов,
средств  передвижения  и  связи,  бытовых  приборов,  промышленных  технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных
и экологических катастроф;

 сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической  информации,
получаемой из разных источников.

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования выпускник на
базовом уровне научится:
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 объяснять  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной  научной
картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в  практической
деятельности людей;

 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  физикой  и  другими  естественными
науками;

 устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять  основные
физические модели для их описания и объяснения;

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников
и критически её оценивая;

 различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности  методы
научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент,  выдвижение
гипотезы, моделирование и т.  д.)  и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные
приборы  с  учётом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход  измерений,
получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную  погрешность  по
заданным формулам;

 проводить  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами:  выполнять
измерения и определять на основе исследования значения параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом погрешности измерений;

 использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
законы с учётом границ их применимости;

 решать  качественные  задачи  (в  том  числе  и  межпредметного  характера):  используя
модели,  физические  величины  и  законы,  выстраивать  логические  цепочки  объяснения
(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений);

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия
задачи выделять физическую модель, находить

 физические величины и законы, необходимые и достаточные для её 
решения,

 проводить расчёты и оценивать полученный результат;
 учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при

решении физических и межпредметных задач;
 использовать информацию и применять знания о принципах работы и

основных  характеристиках  изученных  машин,  приборов  и  других
технических  устройств  для  решения  практических,  учебно-
исследовательских и проектных задач;

 использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами,  для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,  различать
границы её применимости и место в ряду других физических теорий;

 владеть приёмами построения теоретических доказательств,  а  также
прогнозирования  особенностей  протекания  физических  явлений  и
процессов  на  основе  полученных  теоретических  выводов  и
доказательств;

 характеризовать  системную  связь  между  основополагающими
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле),
движение, сила, энергия;
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:

энергетические,  сырьевые,  экологические  и  роль  физики  в  решении
этих проблем;

 решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчётные
физические задачи с выбором физической модели, используя несколько
физических законов или формул, связывающих известные физические
величины, в контексте межпредметных связей;

 объяснять  принципы  работы  и  характеристики  изученных  машин,
приборов и технических устройств;

 объяснять  условия  применения  физических  моделей  при  решении
физических  задач,  находить  адекватную  предложенной  задаче
физическую  модель,  разрешать  проблему  как  на  основе  имеющихся
знаний, так и при помощи методов оценки.

Предметные  результаты  обучения  физике  в  средней  школе  на  углубленном  уровне
представим по темам. 
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  :   
—  давать  определения  понятий:  базовые  физические  величины,  физический  закон,  научная
гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие;
—  называть  базовые  физические  величины  и  их  условные  обозначения,  кратные  и  дольные
единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия;
—  делать  выводы  о  границах  применимости  физических  теорий,  их  преемственности,
существовании связей и зависимостей между физическими величинами;
 — использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества;

—  интерпретировать  физическую  информацию,  полученную  из  других  источников.
Кинематика материальной точки:     
—  давать  определения  понятий:  механическое  движение,  материальная  точка,  тело  отсчета,
система  отсчета,  траектория,  равномерное  прямолинейное  движение,  равноускоренное  и
равнозамедленное  прямолинейное  движения,  равнопеременное  движение,  периодическое
(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания;
 —  описывать  демонстрационные  опыты  Бойля  и  опыты  Галилея  для  исследования  явления
свободного падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения и
изучению движения тела, брошенного горизонтально; 
— использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор,
перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное
и центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости; 
— делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать их
траектории; 
— разъяснять основные положения кинематики; 
— применять полученные знания для решения практических задач. 
Динамика материальной точки:
 — давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила
упругости,  сила  реакции  опоры,  сила  натяжения,  вес  тела,  сила  трения  покоя,  сила  трения
скольжения, сила трения качения; 
—  описывать  опыт  Кавендиша  по  измерению  гравитационной  постоянной,  эксперимент  по
измерению коэффициента трения скольжения; 
— формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции
сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука;
 — делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели
кристалла; 
— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических
полетах; 
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— разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики; 
— исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости; 
— объяснять принцип действия крутильных весов; 
— применять полученные знания для решения практических задач. 
Законы сохранения: 
—  давать  определения  понятий:  замкнутая  система,  реактивное  движение;  устойчивое,
неустойчивое  и  безразличное  равновесие;  потенциальные  силы,  консервативная  система,
абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары; физических величин: импульс силы, импульс
тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность;
 — описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и
упругости;
 — делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода
при решении ряда задач динамики; 
— формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 
— объяснять принцип реактивного движения.
 Динамика периодического движения: 
—  давать  определения  понятий:  вынужденные,  свободные  (собственные)  и  затухающие
колебания,  апериодическое  движение,  резонанс;  физических  величин:  первая  и  вторая
космические скорости, амплитуда колебаний, статическое смещение; 
—  исследовать  возможные  траектории  тела,  движущегося  в  гравитационном  поле,  движение
спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины
и массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения свободного падения;
 — прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же пружинного
маятника в средах с разной плотностью.
 Статика:
 — давать определения понятий: поступательное движение, вращательное движение, абсолютно
твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; физических величин: момент силы,
плечо силы;
 —  формулировать  условия  статического  равновесия  для  поступательного  и  вращательного
движения;
 —  применять  полученные  знания  для  нахождения  координат  центра  масс  системы  тел.
Релятивистская механика:
 — давать определения понятий: радиус Шварцшильда,  горизонт событий, собственное время,
энергия покоя тела; 
— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; условия,
при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; — описывать принципиальную
схему опыта Майкельсона—Морли;
 —  делать  вывод,  что  скорость  света  —  максимально  возможная  скорость  распространения
любого взаимодействия; 
— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц;
—  объяснять  эффект  замедления  времени,  определять  собственное  время,  время  в  разных
инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 
—  применять  релятивистский  закон  сложения  скоростей  для  решения  практических  задач.
Молекулярная структура вещества
 — давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект
массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма; 
— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 
— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах;
 — формулировать  условия идеальности газа;  — описывать  явление ионизации;  — объяснять
влияние солнечного ветра на атмосферу Земли. 
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа: 
—  давать  определения  понятий:  стационарное  равновесное  состояние  газа,  температура  тела,
абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы; 
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— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа
частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; — описывать
демонстрационные  эксперименты,  позволяющие  установить  для  газа  взаимосвязь  между  его
давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по изучению изотермического процесса
в газе; 
— объяснять опыт с распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газовые
законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества;
 — представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 
—  применять  полученные  знания  к  объяснению  явлений,  наблюдаемых  в  природе  и  быту.
Термодинамика:
 —  давать  определения  понятий:  число  степеней  свободы,  теплообмен,  теплоизолированная
система,  адиабатный  процесс,  тепловые  двигатели,  замкнутый  цикл,  необратимый  процесс;
физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 
— объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 
— наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих изменение внутренней
энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 
— объяснять принцип действия тепловых двигателей;
 — оценивать КПД различных тепловых двигателей; 
— формулировать законы термодинамики;
 — делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом;
 —  применять  полученные  знания  по  теории  тепловых  двигателей  для  рационального
природопользования и охраны окружающей среды. 
Жидкость и пар: 
—  давать  определения  понятий:  пар,  насыщенный  пар,  испарение,  кипение,  конденсация,
поверхностное  натяжение,  смачивание,  мениск,  угол  смачивания,  капиллярность;  физических
величин:  критическая  температура,  удельная  теплота  парообразования,  температура  кипения,
точка росы, давление насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного
натяжения; 
— описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений,  обусловленных поверхностным
натяжением жидкости; 
— наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, протекающие в
природе и быту;
 —  строить  графики  зависимости  температуры  тела  от  времени  при  нагревании,  кипении,
конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин. 
Твердое тело: 
—  давать  определения  понятий:  плавление,  кристаллизация,  удельная  теплота  плавления,
кристаллическая  решетка,  элементарная  ячейка,  монокристалл,  поликристалл,  аморфные  тела,
композиты,  полиморфизм,  анизотропия,  изотропия,  деформация  (упругая,  пластическая);
физических  величин:  механическое  напряжение,  относительное  удлинение,  предел  упругости,
предел прочности при растяжении и сжатии;
 — объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных; 
— описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества;
— формулировать закон Гука; 
—  применять  полученные  знания  для  решения  практических  задач.  Механические  волны.
Акустика:     
—  давать  определения  понятий:  волновой  процесс,  механическая  волна,  продольная  волна,
поперечная  волна,  гармоническая  волна,  поляризация,  линейно-поляризованная  механическая
волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний,
звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; физических величин:
длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука;
— исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации; 
— описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению продольных волн
в  пружине  и  в  газе,  поперечных  волн  —  в  пружине  и  шнуре,  описывать  эксперимент  по
измерению  с  помощью  эффекта  Доплера  скорости  движущихся  объектов:  машин,
астрономических объектов; 
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— объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости.
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов:
 — давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое взаимодействие,
электризация  тел,  электрически  изолированная  система  тел,  электрическое  поле,  линии
напряженности  электростатического  поля;  физической  величины:  напряженность
электростатического поля; 
— объяснять  принцип действия крутильных весов,  светокопировальной машины,  возможность
использования явления электризации при получении дактилоскопических отпечатков;
 —  формулировать  закон  сохранения  электрического  заряда  и  закон  Кулона,  границы  их
применимости; 
— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 
— описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты;
описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 
— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений. 
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов: 
—  давать  определения  понятий:  эквипотенциальная  поверхность,  конденсатор,  свободные  и
связанные заряды, проводники,  диэлектрики,  полупроводники;  физических величин:  потенциал
электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость
среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора; 
— наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции;
 — объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического фильтра;
— описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;
 —  объяснять  зависимость  электроемкости  плоского  конденсатора  от  площади  пластин  и
расстояния между ними; 
— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений.

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Физика»  на  уровне  среднего  общего
образования:

Выпускник на углубленном уровне научится:
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной
картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в  практической  деятельности
людей;
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
–  характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и
место в ряду других физических теорий;
–  владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также  прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
–  самостоятельно  конструировать  экспериментальные  установки  для  проверки  выдвинутых
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как
на  известные  физические  законы,  закономерности  и  модели,  так  и  на  тексты  с  избыточной
информацией;
–  объяснять  границы применения  изученных физических  моделей при решении физических  и
межпредметных задач;
–  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических  закономерностей  и
законов;
–  характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:  энергетические,
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
–  объяснять  принципы  работы  и  характеристики  изученных  машин,  приборов  и  технических
устройств;
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– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  проблему  как  на  основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
–  проверять  экспериментальными  средствами  выдвинутые  гипотезы,  формулируя  цель
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов
информацию, определять ее достоверность;
–  понимать  и  объяснять  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
–  решать  экспериментальные,  качественные  и  количественные  задачи  олимпиадного  уровня
сложности,  используя  физические  законы,  а  также  уравнения,  связывающие  физические
величины;
–  анализировать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
–  формулировать  и  решать  новые  задачи,  возникающие  в  ходе  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности;
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические
методы для обработки результатов эксперимента.

Содержание учебного предмета «Физика». 10 класс. Базовый уровень
Физика  и  методы  научного  познания  (2  часа).  Физика  -  фундаментальная  наука  о

природе.  Научный  метод  познания. Методы  научного  исследования  физических  явлений.
Эксперимент  и  теория  в  процессе  познания  природы.  Погрешности  измерения  физических
величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы
применимости  физических  законов.  Физическая  картина  мира.  Открытия  в  физике  -  основа
прогресса в технике и технологии производства.

Механика (28 часов).  Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины.
Механическое  движение  и  его  виды.  Относительность  механического  движения.  Мгновенная
скорость.  Ускорение.  Равноускоренное  движение.  Движение  по  окружности  с  постоянной  по
модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы
измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения
импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле.
Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии.
Лабораторные работы:
1. Изучение движения тела по окружности.
2. Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная  физика.  Тепловые  явления  (18  часов).  Молекулярно  -  кинетическая
теория  строения  вещества  и  ее  экспериментальные  основания. Абсолютная  температура.
Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения
молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых тел. Внутренняя энергия.
Работа  и  теплопередача  как  способы  изменения  внутренней  энергии.  Первый  закон
термодинамики.  Принципы  действия  тепловых  машин.  Проблемы  теплоэнергетики  и  охрана
окружающей среды.
Лабораторные работы:
1. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака.

Электродинамика  (20  часов).  Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения
электрического  заряда.  Закон  Кулона.  Электрическое  поле.  Разность  потенциалов.  Источники
постоянного  тока.  Электродвижущая  сила.  Закон  Ома  для  полной  электрической  цепи.
Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.
Лабораторные работы:
1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

Итоговое повторение (2 часа).
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Учебно-тематический план

№
п/п

Название темы
Количество

часов
Практические

работы
Проверочные

работы
1 Физика и методы научного познания 2 0 0
2 Механика 28 5 3

3
Молекулярная физика. Тепловые 
явления.

18 1
1

4 Электродинамика 20 2 2
5 Итоговое повторение 2

ИТОГО 70 8 6

Содержание учебного предмета «Физика». 10 класс. Углубленный уровень. уровень
Физика  в  познании  вещества,  поля,  пространства  и  времени.  Физика  —

фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и
другими  естественными  науками.  Методы  научного  исследования  физических  явлений.
Погрешности  измерений  физических  величин.  Моделирование  явлений  и  процессов  природы.
Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и
принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,
в практической деятельности людей. Физика и культура

Механика.  Предмет  и  задачи  классической  механики.  Кинематические  характеристики
механического  движения.  Модели  тел  и  движений.  Относительная  скорость  движения  тел.
Равномерное  прямолинейное  движение.  Ускорение.  Прямолинейное  движение  с  постоянным
ускорением.  Равнопеременное  прямолинейное  движение.  Свободное  падение  тел.  Одномерное
движение  в  поле  тяжести  при  наличии  начальной  скорости.  Баллистическое  движение.
Кинематика периодического движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела.
Принцип относительнос ти Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.  Второй закон Ньютона.  Третий закон Ньютона.  Гравитационная сила.
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения.
Закон  сухого  трения.  Применение  законов  Ньютона.  Движение  тел  в  гравитационном  поле.
Космические  скорости.  Движение  небесных  тел  и  их  искусственных  спутников.  Явления,
наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. Импульс материальной точки и системы тел.
Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная
энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность.
Закон изменения и сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое
столкновения.  Условие  равновесия  для  поступательного  движения.  Условие  равновесия  для
вращательного  движения.  Плечо  и  момент  силы.  Центр  тяжести  (центр  масс)  системы
материальных точек и твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей
и  газов.  Динамика  свободных  колебаний.  Амплитуда,  период,  частота,  фаза  колебаний.
Колебательная  система  под  действием внешних сил,  не  зависящих от  времени.  Вынужденные
колебания. Резонанс. Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны.
Отражение волн. Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота
звука. Эффект Доплера. Интерференция и дифракция волн. Тембр, громкость звука.

Молекулярная физика и термодинамика. Предмет и задачи молекулярно-кинетической
теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. Масса
атомов. Молярная масса. Количество вещества. Модель идеального газа. Распределение молекул
идеального  газа  в  пространстве.  Распределение  молекул  идеального  газа  по  скоростям.
Абсолютная  температура  как  мера  средней  кинетической  энергии  теплового  движения  частиц
вещества.  Шкалы температур.  Давление газа.  Связь между давлением и средней кинетической
энергией поступательного движения молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-
кинетической  теории.  Закон  Дальтона.  Уравнение  Клапейрона—Менделеева.  Изопроцессы.
Изотермический  процесс.  Изобарный  процесс.  Изохорный  процесс. Агрегатные  состояния
вещества.  Фазовый переход пар —жидкость.  Испарение.  Конденсация.  Давление насыщенного
пара.  Влажность  воздуха.  Кипение  жидкости.  Модель  строения  жидкостей.  Поверхностное
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натяжение.  Смачивание.  Капиллярность.  Кристаллизация  и  плавление  твердых  тел.  Структура
твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. Внутренняя энергия.
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при расширении
и  сжатии.  Работа  газа  при  изопроцессах.  Первый  закон  термодинамики.  Применение  первого
закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон
термодинамики.  Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  КПД тепловой  машины.  Цикл
Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Основы специальной теории относительности. Инвариантность модуля скорости света в
вакууме. Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление
времени.  Релятивистский  закон  сложения  скоростей.  Энергия  и  импульс  свободной  частицы.
Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя.

Электродинамика.  Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие.
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического
заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля.
Линии  напряженности  электростатического  поля.  Принцип  суперпозиции  электростатических
полей.  Электростатическое  поле  заряженной  сферы  и  заряженной  плоскости.  Работа  сил
электростатического  поля.  Потенциал  электростатического  поля.  Разность  потенциалов.
Измерение  разности  потенциалов.  Электрическое  поле  в  веществе.  Диэлектрики в
электростатическом  поле.  Проводники  в  электростатическом  поле.  Распределение  зарядов  по
поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение
конденсаторов.  Энергия  электростатического  поля.  Объемная  плотность  энергии
электростатического поля.

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.
10 класс. Углубленный уровень
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Тема урока

1/1 1 Что  изучает физика.
2/2 1 Физические модели. Идея атомизма
3/3 1 Фундаментальные взаимодействия
Механика  66 часов  Кинематика материальной точки 26 часа

4 1 Траектория
5 1 Закон движения
6 1 Перемещение
7 1 Путь и перемещение
8 1 Средняя скорость.
9 1 Мгновенная скорость
10 1 Относительная скорость движения тел
11 1 Равномерное прямолинейное движение
12 1 График равномерного прямолинейного движения
13 1 Ускорение
14 1 Прямолинейное движение с постоянным ускорением
15 1 Равнопеременное прямолинейное движение
16 1 Свободное падение тел
17 1 Решение задач на свободное падение тел
18 1 Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения свободного падения»
19 1 Графическое представление равнопеременного движения
20 1 Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости
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21 1 Решение задач на одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной
скорости

22 1 Решение задач на одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной
скорости

23 1 Баллистическое движение
24 1 Баллистическое движение в атмосфере
25 1 Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально»
26 1 Кинематика периодического движения
27 1 Колебательное движение материальной точки
28 1 Решение задач на кинематику периодического движения
29 1 Контрольная работа № 1 «Кинематика материальной точки»
30 1 Принцип относительности Галилея
31 1 Первый закон Ньютона
32 1 Второй закон Ньютона
33 1 Третий закон Ньютона
34 1 Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения
35 1  Сила тяжести
36 1 Сила упругости. Вес тела
37 1 Сила трения
38 1 Лабораторная работа № 3 «Измерение коэффициента трения скольжения»
39 1 Применение законов Ньютона
40 1 Решение задач на применение законов Ньютона
41 1 Решение задач на применение законов Ньютона
42 1 Решение задач на применение законов Ньютона
43 1 Лабораторная работа № 4 «Движение тела по окружности под действием сил 

тяжести и упругости»
44 1 Контрольная работа № 2 «Динамика материальной точки»
45 1  Импульс материальной точки
46 1 Закон сохранения импульса
47 1 Решение задач на закон сохранения импульса
48 1 Работа силы
49 1 Решение задач на работу силы
50 1 Потенциальная энергия
51 1 Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях
52 1 Кинетическая энергия
53 1 Решение задач на расчет кинетической энергии
54 1 Мощность
55 1 Закон сохранения механической энергии
56 1 Абсолютно неупругое столкновение
57 1 Абсолютно упругое столкновение
58 1 Решение задач на абсолютно неупругое столкновение
59 1 Движение тел в гравитационном поле
60 1 Лабораторная работа № 5 «Проверка закона сохранения энергии при действии 

сил тяжести и упругости»
61 1 Динамика свободных колебаний
62 1 Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени
63 1 Вынужденные колебания
64 1 Резонанс
65 1 Контрольная работа № 3 «Законы сохранения»
66 1 Условие равновесия для поступательного движения
67 1 Условие равновесия для вращательного движения
68 1 Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого тела
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69 1 Контрольная работа № 4 «Статика»
70 1 Постулаты специальной теории относительности
71 1  Относительность времени
72 1 Замедление времени
73 1 Релятивистский закон сложения скоростей
74 1 Взаимосвязь энергии и массы
75 1 Контрольная работа № 5 «Релятивистская механика»
76 1  Строение атома
77 1 Масса атомов. Молярная масса
78 1 Агрегатные состояния вещества: твердое тело
79 1 Агрегатные состояния вещества:  жидкость
80 1 Агрегатные состояния вещества: газ, плазма
81 1  Распределение молекул идеального газа в пространстве
82 1 Распределение молекул идеального газа в пространстве
83 1 Распределение молекул идеального газа по скоростям
84 1 Решение задач на распределение молекул идеального газа по скоростям
85 1 Температура
86 1 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории
87 1 Решение задач на основное уравнение молекулярно-кинетической теории
88 1 Уравнение Клапейрона—  Менделеева
89 1 Уравнение Клапейрона—  Менделеева
90 1 Изотермический процесс
91 1 Лабораторная работа № 6 «Изучение изотермического процесса в газе»
92 1 Изобарный процесс
93 1 Изохорный процесс
94 1 Контрольная работа № 6 «Молекулярная физика»

Термодинамика 10 часов
95 1 Внутренняя энергия
96 1 Внутренняя энергия
97 1 Работа газа при расширении и сжатии
98 1 Работа газа при изопроцессах
99 1 Первый закон термодинамики
100 1 Применение первого закона термодинамики для изопроцессов
101 1 Адиабатный процесс
102 1 Тепловые двигатели
103 1 Второй закон термодинамики
104 1 Контрольная работа № 7 «Термодинамика»
105 1 Фазовый переход пар — жидкость
106 1 Испарение. Конденсация
107 1 Давление насыщенного пара. Влажность воздуха
108 1 Кипение жидкости
109 1 Поверхностное натяжение
110 1 Смачивание, капиллярность
111 1 Лабораторная  работа  №  7  «Изучение  капиллярных  явлений,  обусловленных

поверхностным натяжением жидкости»
112 1 Кристаллизация и плавление твердых тел
113 1 Лабораторная работа № 8 «Измерение удельной теплоемкости вещества»
114 1 Структура твердых тел.

Кристаллическая решетка
115 1 Механические свойства твердых тел
116 1 Контрольная работа № 8 «Агрегатные состояния вещества»
117 1 Распространение волн в упругой среде
118 1 Отражение волн

318



119 1 Периодические волны
120 1 Решение задач
121 1 Стоячие волны
122 1 Звуковые волны
123 1 Высота звука. Эффект Доплера
124 1  Тембр, громкость звука
125 1 Контрольная работа № 9 «Механические волны. Акустика»
126 1 Электрический заряд. Квантование заряда
127 1 Электризация тел. Закон сохранения заряда
128 1 Закон Кулона
129 1 Решение задач
130 1 Решение задач
131 1 Решение задач
132 1 Равновесие  статических  зарядов
133 1 Напряженность электростатического поля
134 1 Линии напряженности электростатического  поля
135 1 Принцип суперпозиции электростатических полей
136 1 Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости
137 1 Подготовка к контрольной работе
138 1 Контрольная работа № 10 «Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов»
139 1 Работа сил  электростатического поля
140 1 Потенциал электростатического поля
141 1 Разность потенциалов.

Измерение разности потенциалов
142 1 Электрическое поле в веществе
143 1 Диэлектрики в электростатическом поле
144 1 Решение задач
145 1 Проводники в электростатическом поле
146 1  Электроемкость уединенного проводника
147 1 Электроемкость конденсатора
148 1 Лабораторная работа № 9 «Измерение электроемкости конденсатора»
149 1 Соединения конденсаторов
150 1 Энергия электростатического поля
151 1 Объемная плотность энергии Электростатического поля
152 1 Контрольная работа № 11 «Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов»
153 1 Лабораторная работа №1 «Измерение средней и мгновенной скоростей тела при

прямолинейном равноускоренном движении».
154 1 Лабораторная работа №1«Измерение средней и мгновенной скоростей тела при 

прямолинейном равноускоренном движении».
155 1 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения тела при прямолинейном 

равноускоренном движении»
156 1 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения тела при прямолинейном 

равноускоренном движении»
157 1 Лабораторная работа №3 «Измерение ускорения тела при действии сил 

упругости и трения»
158 1 Лабораторная работа №3 «Измерение ускорения тела при действии сил 

упругости и трения»
159 1 Лабораторная работа №4 «Измерение работы сил тяжести, упругости, трения 

скольжения»
160 1 Лабораторная работа №4 «Измерение работы сил тяжести, упругости, трения 

скольжения»
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161 1 Лабораторная работа №5 «Измерение периода колебаний тела на пружине»
162 1 Лабораторная работа №5 «Измерение периода колебаний тела на пружине»
163 1 Лабораторная работа №6 «Нахождение центра тяжести плоских пластин»
164 1 Лабораторная работа №6 «Нахождение центра тяжести плоских пластин»
165 1 Лабораторная работа №7 «Изучение равновесия тела при действии нескольких 

сил»
166 1 Лабораторная работа №7 «Изучение равновесия тела при действии нескольких 

сил»
167 1 Лабораторная работа №8 «Изучение изобарного процесса в газе»
168 1 Лабораторная работа №8 «Изучение изобарного процесса в газе»
169 1 Лабораторная работа №9 «Измерение изменения внутренней энергии тела при 

совершении работы»
170 1 Лабораторная работа №9 «Измерение изменения внутренней энергии тела при 

совершении работы»
171 1 Лабораторная работа №10 «Измерение модуля упругости резины»
172 1 Лабораторная работа №10 «Измерение модуля упругости резины»

173-175 3 Итоговое повторение

Содержание учебного предмета «Физика». 11 класс. Базовый уровень

Основы  электродинамики  (продолжение).  Магнитное  поле.  Взаимодействие  токов.
Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.

Электромагнитная индукция.  Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток.
Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь
электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.

Электромагнитные колебания и волны. Свободные колебания в колебательном контуре.
Период  свободных  электрических  колебаний.  Переменный  электрический  ток.  Генерирование
электрической  энергии.  Трансформатор.  Передача  электрической  энергии.  Электромагнитные
волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.

Оптика. Световые волны. Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и
преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света.
Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света.

Элементы  теории  относительности.  Постулаты  теории  относительности.  Принцип
относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной
теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.

Излучения и спектры. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое
применение:  свойства  и  применение  инфракрасных,  ультрафиолетовых  и  рентгеновских
излучений. Шкала электромагнитных излучений.

Квантовая физика. Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта.  Фотоны.  Гипотеза  де  Бройля   о  волновых  свойствах  частиц.  Корпускулярно-
волновой  дуализм.  Соотношение  неопределенности  Гейзенберга.Строение атома.  Опыты
Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.Модели
строения атомного ядра:  протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.  Ядерные силы.
Дефект  массы и  энергия  связи  нуклонов  в  ядре.  Ядерная  энергетика.  Влияние  ионизирующей
радиации  на  живые  организмы.  Доза  излучения,  закон  радиоактивного  распада  и  его
статистический  характер.  Элементарные  частицы:  частицы  и  античастицы.  Фундаментальные
взаимодействия

Строение  Вселенной.  Строение  солнечной  системы.  Система  «Земля  –  Луна».  Общие
сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и
состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца.
Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее
вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд.

Повторение. 
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Лабораторная  работа №1. «Наблюдение действия магнитного поля на ток».
Лабораторная  работа №2. «Изучение явления электромагнитной индукции».
Лабораторная  работа №3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника
Лабораторная  работа №4.: Измерение показателя преломления стекла.
Лабораторная  работа №5: Измерение длины световой волны. 
Лабораторная работа №6: «Изучение треков заряженных частиц».
Лабораторная работа №7: «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы. 11 класс. Базовый уровень.
№ Раздел Количество часов Контрольная работа Лабораторные работы
1. Магнитное поле 5 1
2. Электромагнитная

индукция
7 1 1

3. Электромагнитные
колебания и волны

10 0 1

4. Оптика 15 1 2
5. Квантовая физика 17 2 2
6. Строение Вселенной 7
7. Повторение 5 1
Итого 68 часов

Содержание учебного предмета «Физика». 11 класс. Углубленный уровень

Электродинамика (51 ч)
Постоянный электрический ток (19 ч).  Электрический ток. Сила тока. Источник тока.

Источник тока в электрической цепи.  Закон Ома для однородного проводника (участка цепи).
Сопротивление  проводника.  Зависимость  удельного  сопротивления  от  температуры.
Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон
Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы
тока  и  напряжения.  Тепловое  действие  электрического  тока.  Закон  Джоуля—Ленца.  Передача
мощности электрического тока от источника к потребителю. Электрический ток в растворах и
расплавах электролитов.

Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование смешанного соединения проводников.
2. Изучение закона Ома для полной цепи.

Магнитное поле (13 ч)
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного поля.

Действие магнитного поля на проводник с  током.  Сила Ампера.  Рамка с  током в однородном
магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца.
Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном
поле.  Магнитные  ловушки,  радиационные  пояса  Земли.  Взаимодействие  электрических  токов.
Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм.

Электромагнетизм  (9  ч).  ЭДС  в  проводнике,  движущемся  в  магнитном  поле.
Электромагнитная  индукция.  Способы  индуцирования  тока.  Опыты  Генри.  Использование
электромагнитной  индукции.  Генерирование  переменного  электрического  тока.  Передача
электроэнергии на расстояние.

Фронтальная лабораторная работа
3. Изучение явления электромагнитной индукции.

Электрические  цепи  переменного  тока  (10  ч).  Векторные  диаграммы  для  описания
переменных  токов  и  напряжений.  Резистор  в  цепи  переменного  тока.  Конденсатор  в  цепи
переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические
электромагнитные  колебания  в  колебательном  контуре.  Колебательный  контур  в  цепи
переменного  тока.  Примесный  полупроводник  —  составная  часть  элементов  схем.
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Полупроводниковый диод. Транзистор.
Электромагнитное излучение (43 ч)
Излучение  и  прием  электромагнитных  волн  радио-  и  СВЧ-диапазона  (7  ч).

Электромагнитные  волны.  Распространение  электромагнитных  волн.  Энергия,  переносимая
электромагнитными  волнами.  Давление  и  импульс  электромагнитных  волн.  Спектр
электромагнитных  волн.  Радио-  и  СВЧ-волны  в  средствах  связи.  Радиотелефонная  связь,
радиовещание.

Геометрическая оптика (17 ч). Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн.
Дисперсия  света.  Построение  изображений  и  хода  лучей  при  преломлении  света.  Линзы*
Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей
линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние
и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические
приборы, увеличивающие угол зрения.

Фронтальная лабораторная работа
4. Измерение показателя преломления стекла.

Волновая оптика (8 ч).  Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в
пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.

Фронтальные лабораторные работы
5. Наблюдение интерференции и дифракции света.
6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (11 ч). Тепловое излучение.
Фотоэффект.  Корпускулярно-волновой  дуализм.  Волновые  свойства  частиц.  Строение  атома.
Теория атома водорода.  Поглощение и излучение света  атомом.  Лазеры.  Электрический ток в
газах и вакууме.

Фронтальная лабораторная работа
7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.

Физика высоких энергий и элементы астрофизики (16 ч)
Физика атомного ядра (10 ч). Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в

ядре.  Естественная  радиоактивность.  Закон  радиоактивного  распада.  Искусственная
радиоактивность.  Использование  энергии  деления  ядер.  Ядерная  энергетика.  Термоядерный
синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений.

Элементарные  частицы  (6  ч).  Классификация  элементарных  частиц.  Лептоны  как
фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков.

Фронтальная лабораторная работа
8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям).

Образование  и  строение  Вселенной  (8  ч).  Расширяющаяся  Вселенная.  «Красное
смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. Возраст и пространственные масштабы Вселенной.
Большой взрыв. Реликтовое излучение.  Космологическая модель:  основные периоды эволюции
Вселенной.  Критическая  плотность  вещества.  Образование  галактик.  Этапы  эволюции  звезд,
источники  их  энергии.  Современные  представления  о  происхождении  и  эволюции  Солнечной
системы.

Обобщающее повторение (29 ч)
Введение (1 ч)

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. Механика (7 ч). Кинематика
равномерного движения материальной точки.Кинематика периодического движения материальной
точки. Динамика материальной точки. Законы сохранения. Динамика периодического движения.
Релятивистская механика.

Молекулярная физика (6 ч). Молекулярная структура вещества. Молекулярно-
кинетическая теория идеального газа. Термодинамика. Жидкость и пар. Твердое тело. 
Механические и звуковые волны.

Электродинамика (8 ч). Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Закон Ома. Тепловое действие
тока. Силы в магнитном поле. Энергия магнитного поля. Электромагнетизм. Электрические цепи
переменного тока.

Электромагнитное излучение (5 ч). Излучение и прием электромагнитных волн радио- и
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СВЧ-диапазона. Отражение  и  преломление  света. Оптические  приборы. Волновая  оптика.
Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.

Физика  высоких  энергий  и  элементы  астрофизики  (2  ч).  Физика  атомного  ядра
Элементарные частицы. Образование и строение Вселенной.

Физический практикум (20 ч)

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 11 класс. Углубленный уровень

№
темы

Название темы Количество часов
Всего Л.Р. К.Р.

I. Электродинамика 51 3 4
Постоянный электрический ток 19 2 1
Магнитное поле 13 1
Электромагнетизм 9 1 1
Электрические цепи переменного тока 10 1

II. Электромагнитное излучение 43 4 4
Излучение  и  прием  электромагнитных  волн
радио- и СВЧ-диапазона

7 1

Геометрическая оптика 17 1 1
Волновая оптика 8 2 1
Квантовая  теория  электромагнитного
излучения вещества

11 1 1

III. Физика  высоких  энергий  и  элементы
астрофизики

16 1 1

Физика атомного ядра 10 1 1
Элементарные частицы 6
Образование и строение Вселенной 8

IV. Физический практикум 20 20
V. Обобщающее повторение 29 2

Введение 1
Механика 7
Молекулярная физика 6
Электродинамика 8
Электромагнитное излучение 5
Физика  высоких  энергий  и  элементы
астрофизики

2

Решение заданий ЕГЭ 3
Итого: 170 28 11

2.2.9. Федеральная рабочая программа  учебного предмета «Химия»

Рабочая программа по учебному предмету разработана на основании: Химия. Базовый 
уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое 
пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина,Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2017.

Учебным планом школы предусмотрено на изучение химии в 10 классе на базовом уровне
1 час в неделю, в год 35 учебных недель - 35 часов. 

Учебным планом школы предусмотрено на изучение химии в 11 классе на базовом уровне
1 час в неделю, в год 34 учебных недели - 34 часа. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Химия» на базовом уровне 
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Деятельность  учителя  в  обучении химии в  средней школе  должна быть направлена  на
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1)  в  ценностно-ориентационной  сфере  —  осознание  российской  гражданской
идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории или трудовой деятельности; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей
познавательной  деятельностью,  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4)  в  сфере  сбережения  здоровья  —  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  неприятие  вредных  привычек  (курения,  употребления  алкоголя  и
наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ.

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии
являются: 

1)  использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной  деятельности,
применение  основных  методов  познания  (системно-информационный  анализ,  наблюдение,
измерение,  проведение  эксперимента,  моделирование,  исследовательская  деятельность)  для
изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и
синтез,  сравнение  и  систематизация,  обобщение  и  конкретизация,  выявление  причинно-
следственных связей и поиск аналогов);

 3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и

применять их на практике; 
6)  использование  различных  источников  для  получения  химической  информации,

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации
и адресата; 

7)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  разрешать
конфликты; 

8)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,
правовых  и  этических  норм,  норм  информационной  безопасности;  10)  владение  языковыми
средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том
числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Химия»  на  уровне  среднего  общего
образования

Выпускник на базовом уровне научится:
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности человека;
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова;
- понимать физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе объяснять
зависимость  свойств  химических  элементов  и  образованных  ими  веществ  от  электронного
строения атомов;
-  объяснять  причины многообразия  веществ  на  основе  общих представлений  об  их  составе  и
строении;
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- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и
идентификации веществ по их составу и строению;
-  составлять  молекулярные  и  структурные  формулы  органических  веществ  как  носителей
информации  о  строении  вещества,  его  свойствах  и  принадлежности  к  определенному  классу
соединений;
-  характеризовать  органические  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
-  приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  свойства  типичных
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области
применения;
-  прогнозировать  возможность  протекания  химических  реакций  на  основе  знаний  о  типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
-  использовать  знания  о  составе,  строении  и  химических  свойствах  веществ  для  безопасного
применения в практической деятельности;
- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного
газа,  высокомолекулярных  соединений  (полиэтилена,  синтетического  каучука,  ацетатного
волокна);
-  проводить опыты по распознаванию органических веществ — глицерина,  уксусной кислоты,
непредельных  жиров,  глюкозы,  крахмала,  белков  —  в  составе  пищевых  продуктов  и
косметических средств;
-  владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с химическими веществами и
лабораторным  оборудованием
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия
от  различных  факторов  с  целью  определения  оптимальных  условий  протекания  химических
процессов;
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
-  приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе,  производственных
процессах и жизнедеятельности организмов;
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых
веществ — металлов и неметаллов;
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания
и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;
-  владеть  правилами  безопасного  обращения  с  едкими,  горючими  и  токсичными  веществами,
средствами бытовой химии;
-  осуществлять  поиск  химической  информации  по  названиям,  идентификаторам,  структурным
формулам веществ;
-  критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,  содержащуюся  в
сообщениях средств массовой информации,  ресурсах Интернета,  научно-популярных статьях с
точки  зрения  естественнонаучной  корректности  в  целях  выявления  ошибочных  суждений  и
формирования собственной позиции;
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  иллюстрировать  на  примерах  становление  и  эволюцию  органической  химии  как  науки  на
различных исторических этапах ее развития;
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;
-  объяснять  природу  и  способы  образования  химической  связи:  ковалентной  (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической активности
веществ;
-  устанавливать  генетическую  связь  между  классами  органических  веществ  для  обоснования
принципиальной  возможности  получения  органических  соединений  за-данного  состава  и
строения;
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-  находить  взаимосвязи  между  структурой  и  функцией,  причиной  и  следствием,  теорией  и
фактами  при  анализе  проблемных  ситуаций  и  обосновании  принимаемых  решений  на  основе
химических знаний.

Содержание учебного предмета «Химия». 10 класс. Базовый уровень.

Основные понятия органической химии. Появление и развитие органической химии как
науки. Предмет и значение органической химии. Место и значение органической химии в системе
естественных  наук.  Причины  многообразия  органических  веществ.  Углеродный  скелет
органической  молекулы.  Кратность  химической  связи.  Особенность  химических  реакций
органических соединений. Структурная теория органических соединений. Химическое строение
как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории
химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. Зависимость свойств веществ от
химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Классификация органических соединений.
Углеводороды  и  их  функциональные  производные.  Понятие  о  функциональной  группе.
Гомология.  Принципы  классификации  органических  соединений.  Систематическая
международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений.

Углеводороды.  Алканы.  Строение  молекулы  метана.  Гомологический  ряд  алканов.
Гомологи. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их
изменения.  Химические  свойства  (на  примере  метана  и  этана):  реакции  замещения
(галогенирование),  дегидрирования  как  способы  получения  важнейших  соединений  в
органическом синтезе, горение метана как один из основных источников тепла в промышленности
и быту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. Алкены.
Строение  молекулы  этилена.  Гомологический  ряд  алкенов.  Номенклатура  алкенов.  Изомерия
углеродного  скелета  и  положения  кратной  связи  в  молекулах  алкенов.  Физические  свойства
алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование,
гидрирование,  гидратация,  гидрогалогенирование)  как  способ  получения  функциональных
производных  углеводородов,  горения.  Реакции  присоединения  к  гомологам  этилена.  Правило
Марковникова. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен
как крупнотоннажный продукт химического производства. Получение этилена в промышленности
(дегидрирование этана и в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена. Алкадиены
и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация
дивинила  (бутадиена-1,3)  как  способ  получения  синтетического  каучука.  Натуральный  и
синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Алкины.
Строение молекулы ацетилена.  Гомологический ряд алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия
углеродного  скелета  и  положения  кратной  связи  в  молекуле  алкинов.  Физические  свойства
алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование,
гидрирование,  гидратация,  гидрогалогенирование)  как  способ  получения  полимеров  и  других
полезных продуктов, горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки
и резки металлов,  димеризация и тримеризация.  Получение ацетилена.  Применение ацетилена.
Арены.  Бензол  как  представитель  ароматических  углеводородов.  Строение  молекулы бензола.
Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции замещения
в  бензольном  кольце  (галогенирование,  нитрование,  алкилирование)  как  способ  получения
химических  средств  защиты  растений,  присоединения  (гидрирование)  как  доказательство
непредельного  характера  бензола,  реакции  замещения  в  боковой  цепи  (на  примере  толуола),
горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов.

Кислород-  и  азотсодержащие  органические  соединения.  Спирты.  Классификация,
номенклатура,  изомерия  спиртов.  Гомологический  ряд  предельных  одноатомных  спиртов.
Метанол  и  этанол  как  представители предельных одноатомных спиртов.  Физические  свойства
спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как
способ  установления  наличия  гидроксогруппы,  реакция  с  галогеноводородами  как  способ
получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты
как  топливо),  окисление  в  альдегид.  Получение  метанола  из  синтез-газа  и  этанола  (брожение
глюкозы, гидратация этилена, щелочной гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола.
Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин
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как  представители  предельных  многоатомных  спиртов.  Получение  этиленгликоля  окислением
этилена водным раствором перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и глицерина.
Химические свойства многоатомных спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной
кислотой. Нитроглицерин и его разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее
применение  для  распознавания  глицерина  в  составе  косметических  средств.  Практическое
применение  этиленгликоля  и  глицерина. Фенол.  Строение  молекулы  фенола.  Физические
свойства  фенола.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекуле  фенола.  Химические  свойства:
взаимодействие  с  натрием,  гидроксидом  натрия,  бромом,  разбавленной  азотной  кислотой.
Фенолоформальдегидная  смола.  Качественные  реакции  на  фенол.  Применение  фенола.
Токсичность фенола. Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура
альдегидов  и  кетонов.  Метаналь  (формальдегид)  и  этаналь  (ацетальдегид)  как  представители
предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства альдегидов и
кетонов.  Химические  свойства  (реакция  окисления  в  кислоту  и  восстановления  в  спирт).
Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с
гидроксидом  меди  (II))  и  их  применение  для  обнаружения  предельных  альдегидов  в
промышленных  сточных  водах.  Токсичность  альдегидов.  Получение  альдегидов  и  кетонов.
Применение  формальдегида,  ацетальдегида  и  ацетона. Карбоновые  кислоты.  Карбоксильная
группа.  Номенклатура  одноосновных  карбоновых  кислот.  Физические  свойства  карбоновых
кислот.  Муравьиная  и  уксусная  кислоты  как  представители  предельных  одноосновных
карбоновых  кислот.  Представление  об  ароматических  (бензойная),  непредельных  (акриловая,
олеиновая),  дикарбоновых  (щавелевая),  гидроксикарбоновых  (молочная,  лимонная)  и  высших
карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот
(окисление  альдегидов,  первичных  спиртов,  гомологов  бензола).  Специфические  способы
получения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты):
реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с
неорганическими  кислотами,  реакция  этерификации  как  способ  получения  сложных  эфиров,
галогенирование  по  α  -углеродному  атому.  Применение  муравьиной,  уксусной  и  бензойной
кислот. Сложные эфиры.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со
спиртами.  Номенклатура  сложных  эфиров.  Гидролиз  сложных  эфиров.  Применение  сложных
эфиров  в  медицине,  пищевой  и  парфюмерной  промышленности,  в  получении  полимерных
материалов. Жиры.  Жиры  как  сложные  эфиры  глицерина  и  высших  карбоновых  кислот.
Растительные  и  животные  жиры,  их  состав,  различие  в  свойствах.  Гидрогенизация  жиров,
состоящих из остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании их
непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения
солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции жиров в организме. Мылa как
соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Углеводы. Классификация углеводов.
Нахождение углеводов в природе. Функции углеводов в растительных и животных организмах.
Фотосинтез. Глюкоза как представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза
как альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра (I).
Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение глюкозы. Сахароза как
представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и применение сахарозы. Полисахариды.
Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген
как  биологические  полимеры,  их  строение.  Химические  свойства  крахмала  и  целлюлозы
(гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в
продуктах  питания).  Применение  и  биологическая  роль  полисахаридов. Амины.  Строение  и
свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности анилина и его химические
свойства  (взаимодействие  с  соляной  кислотой  и  бромной  водой).  Реакция  горения  аминов.
Получение  аминов.  Получение  анилина  по  реакции  Н.  Н.  Зинина.  Применение  аминов.
Аминокислоты.  Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, цистеин, серин и
фенилаланин  как  представители  природных  аминокислот.  Физические  свойства  аминокислот.
Аминокислоты  как  амфотерные  органические  соединения  (взаимодействие  с  щелочами  и
кислотами).  Пептидная  связь.  Образование  полипептидов.  Обнаружение  белков  с  помощью
качественных (цветных) реакций. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения
аминокислот. Белки  как  природные  биополимеры.  Состав  и  строение  белков.  Первичная,
вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз,

327



денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков пищи в организме.
Идентификация органических соединений.  Генетическая связь между классами органических
соединений. Типы химических реакций в органической химии.

Высокомолекулярные  вещества.  Понятие  о  полимерах.  Макромолекула,  структурное
звено,  степень  полимеризации,  мономер.  Гомополимеры  и  сополимеры.  Полимеризация  и
поликонденсация  как  методы  получения  полимеров.  Современные  полимерные  материалы.
Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат).
Волокна  природные,  искусственные  (вискоза,  ацетатное  волокно)  и  синтетические  (капрон,
найлон,  лавсан,  спандекс,  лайкра).  Эластомеры.  Каучук  природный  и  синтетический.
Вулканизация каучука.
Резина и эбонит.

Содержание учебного предмета «Химия». 11 класс. Базовый уровень.

Вещество  (8  ч).  Строение  вещества.  Важнейшие  понятия  химии:атом,  молекула,
относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная
масса  вещества.  Простые и  сложные  вещества.  Металлы  и  неметаллы.  Неорганические  и
органические  вещества.  Вещества молекулярного  и  немолекулярного  строения.Современная
модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Атомная орбиталь. s-, p-, d-, f-
орбитали.  Строение  электронных оболочек  атома.  Электронная  конфигурация  атома.
Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических
уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Периодический  закон  Д.  И. Менделеева.  Физический  смысл  Периодического  закона  Д.  И.
Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений (высших
оксидов и гидроксидов) по
периодам и группам Периодической системы (на примере элементов малых периодов и главных
подгрупп).  Электроотрицательность.  Типы  химической  связи  (ковалентная,  ионная,
металлическая). Ковалентная связь (неполярная и полярная). Обменный и донорно-акцепторный
механизмы  образования  ковалентной  связи.  Ионная  связь  и  механизм  ее  образования.
Металлическая  связь.  Кристаллические  вещества.  Типы  кристаллических  решеток  (атомная,
молекулярная,  ионная,  металлическая).  Зависимость  физических  свойств  вещества  от  типа
кристаллической  решетки.  Водородная  связь.  Причины  многообразия  веществ.  Растворы.
Растворимость  твердых  веществ,  жидкостей  и  газов  в  воде.  Насыщенные,  ненасыщенные  и
пересыщенные  растворы.  Понятие  о  кристаллогидратах.  Способы  выражения  концентрации
растворов.  Массовая  доля  растворенного  вещества.  Электролитическая  диссоциация.
Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты,
особенность  их  диссоциации.  Определение  важнейших  классов  неорганических  соединений
(оксидов,  кислот,  оснований  и  солей)  в  свете  теории  электролитической  диссоциации.
Диссоциация воды. Кислотность среды (кислотная, нейтральная и щелочная среда). Водородный
показатель. pH раствора как показатель кислотности среды. Индикаторы (универсальный, лакмус,
метилоранж и фенолфталеин). Демонстрации. 1. Различные формы Периодической системы Д. И.
Менделеева.

Химические реакции (9 ч).  Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет
молярной массы вещества. Вычисления по химическим уравнениям количества,  объема,  массы
вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. Химические реакции.
Гомогенные и гетерогенные реакции.Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов:
природы  реагирующих  веществ, концентрации  реагирующих  веществ,  температуры,  площади
реакционной  поверхности,  наличия катализатора.  Катализ.  Роль  катализаторов  в  природе  и
промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под
действием  различных  факторов  (концентрация реагентов  или  продуктов  реакции,  давление,
температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле
Шателье.  Реакции  в  растворах  электролитов.Реакции  ионного  обмена.  Условия  протекания
реакций  ионного  обмена.  Качественные  реакции. Понятие  об  аналитической  химии.  Гидролиз
солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды водных растворов
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солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных
процессах. Окислительно-восстановительные  реакции.  Процессы  окисления  и  восстановления.
Окислитель  и  восстановитель.Типичные  окислители  и  восстановители.
Окислительновосстановительные  реакции  в  природе,  производственных  процессах  и
жизнедеятельности организмов.  Электролиз  растворов  и  расплавов.Применение  электролиза  в
промышленности. Демонстрации.  2.  Эффект Тиндаля.  3.  Электропроводность  растворов
электролитов.  3.  Определение  кислотности  среды  с помощью  универсального  индикатора.  4.
Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. 5. Гидролиз
солей.  6.  Зависимость  скорости  реакции  от  природы веществ  на  примере  взаимодействия
растворов различных кислот  одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами)
цинка  и  одинаковых  кусочков  разных  металлов  (магния,  цинка, железа)  с  раствором  соляной
кислоты. 7. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ и температуры
на  примере  взаимодействия  растворов  серной  кислоты  с растворами  тиосульфата  натрия
различной концентрации и  температуры.  8.  Зависимость  скорости реакции от  катализатора  на
примере разложения пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и природных
объектов, содержащих ката лазу. Контрольная работа № 1. «Вещество. Химические реакции».

Неорганическая химия (6 ч). Классификация неорганических веществ. Простые вещества
— неметаллы. Физические свойства неметаллов. Аллотропия. Химические свойства неметаллов на
примере галогенов. Окислительно-восстановительные свойства водорода,  кислорода,  галогенов,
серы,  азота,  фосфора, углерода,  кремния.  Взаимодействие  с  металлами,  водородом и  другими
неметаллами. Неметаллы как типичные окислители. Свойства неметаллов как восстановителей.
Простые  вещества  —  металлы. Положение  металлов  в  Периодической  системе.  Физические
свойства  металлов.  Общие  свойства металлов.  Сплавы.  Химические  свойства  металлов.
Окислительно-восстановительные  свойства металлов  главных  и  побочных  подгрупп  (медь,
железо).  Взаимодействие  металлов  с  неметаллами, водой,  кислотами  и  растворами  солей.
Электрохимический  ряд  напряжений  металлов  Н.  А.  Бекетова (ряд  стандартных  электродных
потенциалов).  Окраска пламени соединениями металлов. Коррозия металлов как окислительно-
восстановительный процесс. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. Металлы в
природе. Получение металлов. Металлургия. Черная и цветная металлургия. Производство чугуна,
алюминия.

Химия  и  жизнь  (11  ч).  Научные  принципы  организации  химического  производства.
Производство серной кислоты. Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть,
ее  состав  и  переработка. Перегонка  и  крекинг  нефти.  Нефтепродукты.  Понятие  о  пиролизе  и
риформинге.  Октановое  число бензина.  Охрана  окружающей  среды  при  нефтепереработке  и
транспортировке  нефтепродуктов. Природный  и  попутный  нефтяной  газы,  их  состав  и
использование.  Топливо,  его  виды.  Твердые  виды топлива:  древесина,  древесный,  бурый  и
каменный  уголь,  торф.  Альтернативные  источники  энергии. Химия  и  здоровье.  Химия  пищи.
Рациональное  питание.  Лекарственные  средства.  Понятие  о  фармацевтической  химии  и
фармакологии. Лекарства: противовоспалительные (сульфаниламидные препараты, антибиотики),
анальгетики  ненаркотические  (аспирин,  анальгин,  парацетамол)  и наркотические,  вяжущие
средства, стероидные. Гормоны. Ферменты, витамины, минеральные воды. Проблемы, связанные с
применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье
(курение, употребление алкоголя, наркомания). Косметические и парфюмерные средства.Бытовая
химия.  Моющие  и  чистящие  средства.  Мыло.Стиральные  порошки. Отбеливатели.  Средства
личной гигиены.  Правила  безопасной работы с  едкими,  горючими и токсичными веществами,
средствами  бытовой  химии.  Химия  в  строительстве.  Гипс.  Известь.  Цемент. Бетон.  Подбор
оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека. Химия в сельском
хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Неорганические
материалы. Стекло и керамика. Пигменты и краски. Химия и экология. Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и  фауны от
химического загрязнения. «Зеленая» химия. Методы научного познания. Источники химической
информации.  Поиск  информации  по  названиям,  идентификаторам,  структурным формулам.
Наблюдение,  описание,  измерение,  гипотеза.  Поиск  закономерностей.  Научный эксперимент.
Моделирование  химических  процессов  и  явлений,  химический  анализ  и  синтез  как методы
научного познания.
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1.  Практическая  работа  № 1  Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Химические
реакции».

2. Практическая работа № 2. Получение медного купороса.

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.
10 класс. Базовый уровень.
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.
11 класс. Базовый уровень.

№п/п Тема урока К-во часов
Раздел 1. Теоретические основы химии (35 часов)
Вещество (16 часов)
1 Атомы, молекулы, вещества. 1
2 Расчеты по химическим формулам. 1
3,4 Строение атома 2
5,6,7 Химическая связь 3
8 Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических 

решеток
1

9, 10 Периодический закон Д. И. Менделеева. 2
11 Растворы 1
12 Решение задач по теме «Растворы» 1
13 Коллоидные растворы 1
14 Электролитическая диссоциация 1
15 Кислотность среды. Индикаторы. 1
16 Обобщающее повторение по теме «Вещество» 1
Химические реакции (19 часов)
17,18,1
9

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. 3

20,21 Реакции ионного обмена 2
22 Гидролиз 1
23,24 Качественные реакции 2
25 Решение задач по уравнениям реакций 1
26,27,2
8

Окислительно-восстановительные реакции 3

29,30 Электролиз 2
31 Решение задач по теме «ОВР» 1
32 Практическая работа №1 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Химическая реакция»
1

33 Обобщающее повторение по темам «Вещество» и 
«Химические реакции»

1

34 Контрольная работа № 1. «Вещество.Химические реакции» 1
35 Анализ контрольной работы № 1 и работа над ошибками 1
Раздел 2. Неорганическая химия (12 часов)
36, 37, 
38

Классификация неорганических веществ. Простые вещества 
— неметаллы

3
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№п/п Тема урока К-во часов
39,40 Простые вещества — металлы.

Физические свойства металлов. Сплавы
2

41,42 Химические свойства металлов 2
43,44 Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия 2
45 Практическая работа № 2. «Получение медного купороса» 1
46 Решение задач 1
47 Обобщающее повторение по теме «Неорганическая химия» 1
Раздел 3. Химия и жизнь (20 часов)
Тема 1. Научные основы химического производства (10 часов)
48,49 Время в химии. Скорость химических реакций 2
50,51 Химическое равновесие и факторы, на него влияющие 2
52 Научные принципы организации химического производства 1
53 Нефть. Природный газ и энергетика 1
54,55 Обобщающее повторение по темам «Неорганическая химия»

и «Научные основы химического производства»
2

56 Контрольная работа №2 1
57 Анализ контрольной работы №2 1
Тема 2. Химия в жизни и в обществе (10 часов)
58,59 Химия пищи. Лекарственные средства 2
60,61 Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия 2
62 Химия в сельском хозяйстве 1
63 Химия в строительстве 1
64 Неорганические материалы. Пигменты и краски 1
65 «Зеленая» химия 1
66,67 Конференция по защите проектных работ 2
Резервное время (1 час) 1
Итого по программе 68

2.2.14Федеральная рабочая программа по учебному предмету  «Биология»

Рабочая  программа  составлена  на  основе  :Агафонова,  И.  Б.  Биология.  10—11  классы.
Рабочие программы к линии УМК Сонина Н. И. : учебно-методическое пособие /И. Б. Агафонова,
В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2017

Место  учебного  предмета:  Базовый  уровень.  Продолжительность  изучения  учебного
предмета «Биология» в 10 классе составляет 35 часов в год, 1 час неделю; в 11 классе составляет
34 часа в год, 1 час неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»
В предметной области на базовом уровне предполагается:

 формирование 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;

 овладение  основополагающими  понятиями  и  представлениями  о  живой  природе,  ее
уровневой организации и эволюции;

 уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
 овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе;
 формирование  умений  объяснять  результаты  биологических  экспериментов,  решать

элементарные биологические задачи.
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
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 характеристика  содержания  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория
Ч.Дарвина);  учения  В.  И.  Вернадского  о  биосфере;  законов  Г.  Менделя,  закономерностей
изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;

 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  отбора,
формирование  приспособленности,  образование  видов,  круговорот  веществ  и  превращения
энергии  в  экосистемах  и  биосфере);  объяснение  роли  биологии  в  формировании  научного
мировоззрения;  вклада  биологических  теорий  в  формирование  современной
естественнонаучной  картины  мира;  отрицательного  влияния  алкоголя,  никотина,
наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияния  мутагенов  на  организм
человека,  экологических  факторов  на  организмы;  причин  эволюции,  изме-няемости  видов,
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем;

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых
организмов;  взаимосвязей  организмов  и  окружающей  среды;  необходимости  сохранения
многообразия видов;

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описание особей видов по морфологическому критерию;
 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов

в окружающей среде (косвенно),  антропогенных изменений в экосистемах своей местности;
изменений в экосистемах на биологических моделях;

 сравнение  биологических  объектов  (химический  состав  тел  живой  и  неживой  природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности),  процессов  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.

2.В ценностно-ориентационной сфере:
 анализ  и  оценка  различных  гипотез  сущности  жизни,  происхождения  жизни  и  человека,

глобальных  экологических  проблем  и  путей  их  решения,  последствий  собственной
деятельности  в  окружающей  среде;  биологической  информации,  получаемой  из  разных
источников;

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).

3. В сфере трудовой деятельности:
 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их

результатов. 
4.  В сфере физической деятельности:

 обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики  вирусных  заболеваний,  вредных  привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде.

В процессе изучения курса также ожидается достижение следующих личностных
результатов:

 формирование  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической  информации,
получаемой из разных источников;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни;

 сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности. 

 реализация  этических  установок  по  отношению  к  био¬логическим  открытиям,
исследованиям и их результатам;

 признание высокой ценности жизни во всех её прояв¬лениях, здоровья своего и других
людей, реализации установок здорового образа жизни;
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 сформированность познавательных мотивов, направ¬ленных на получение нового знания в
области биологии в свя¬зи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми
проблемами,   связанными  с  сохранением  собственного  здо¬ровья и экологической
безопасности.

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок).

Сформированность  метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по
результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения
лабораторных и практических работ.

Метапредметными результатами освоения курса биологии являются:
 овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая  умения

видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую
информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-популярной  литературе,
биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать  информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;

 способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей
позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,  отстаивать
свою позицию.

В  результате  изучения  учебного  предмета  "Биология"  на  уровне  среднего  общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины

мира и в практической деятельности людей;
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
-  понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
-  использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных  биологических

исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению  биологических  объектов  и  явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

-  формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической  информации  и
предлагать варианты проверки гипотез;

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы
и умозаключения на основе сравнения;

-  обосновывать  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

-  распознавать  клетки  (прокариот  и  эукариот,  растений  и  животных)  по  описанию,  на
схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и  функций  компонентов  клетки,
обосновывать многообразие клеток;

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
-  описывать  фенотип  многоклеточных  растений  и  животных  по  морфологическому

критерию;
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
-  классифицировать  биологические  объекты  на  основании  одного  или  нескольких

существенных  признаков  (типы  питания,  способы  дыхания  и  размножения,  особенности
развития);

- объяснять причины наследственных заболеваний;
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-  выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов  изменчивости,
используя  закономерности  изменчивости;  сравнивать  наследственную  и  ненаследственную
изменчивость;

-  выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации  организмов  к
среде обитания и действию экологических факторов;

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого

развития и охраны окружающей среды;
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников,

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении
практических задач;

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и
делать выводы на основании представленных данных;

-  оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии  в  практической
деятельности человека и в собственной жизни;

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека;

- объяснять последствия влияния мутагенов;
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,

закономерностям,  используя  биологические  теории  (клеточную,  эволюционную),  учение  о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

-  характеризовать  современные  направления  в  развитии  биологии;  описывать  их
возможное использование в практической деятельности;

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а

также  в  клетках  перед  началом  деления  (мейоза  или  митоза)  и  по  его  окончании  (для
многоклеточных организмов);

-  решать  генетические  задачи  на  моногибридное  скрещивание,  составлять  схемы
моногибридного скрещивания,  применяя  законы наследственности и  используя  биологическую
терминологию и символику;

-  устанавливать  тип  наследования  и  характер  проявления  признака  по  заданной  схеме
родословной, применяя законы наследственности;

-  оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные  последствия  деятельности  человека  для  существования  отдельных  биологических
объектов и целых природных сообществ.

2.2.10.Федеральная рабочая программа учебного предмета «Биология». 10 
класс. Базовый уровень.

Введение (1 час). Роль биологии в формировании современной картины мира, практическое
значение биологических знаний.

Биология как наука.  Методы научного познания (3 часа). Объект изучения биологии –
живая природа.  Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция.
Основные  уровни  организации  живой  природы.  Биологические  системы. Современная
естественнонаучная  картина мира.  Роль  биологических теорий,  идей,  гипотез  в  формировании
современной  естественнонаучной  картины  мира.  Методы  познания  живой  природы.
Демонстрации: Биологические системы; Уровни организации живой природы;Методы познания
живой природы.

Клетка  (10  часов).  Развитие  знаний  о  клетке  (Р.Гук,  Р.Вирхов,  К.Бэр,  М.Шлейден  и
Т.Шванн). Клеточная  теория.  Роль  клеточной  теории  в  становлении  современной
естественнонаучной  картины  мира. Химический  состав  клетки.  Роль  неорганических  и

336



органических  веществ  в  клетке   организме  человека.  Строение  клетки.  Основные  части  и
органоиды  клетки,  их  функции;  доядерные  и  ядерные  клетки.  Вирусы.  Меры  профилактики
распространения  вирусных заболеваний.  Профилакти  СПИДа. Строение  и  функции хромосом.
ДНК  –  носитель  наследственной  информации.  Удвоение  молекул  ДНК  в  клетке. Значение
постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе
белка. Демонстрации: Строение молекулы белка; Строение молекулы ДНК; Строение молекулы
РНК; Строение клетки; Строение клеток прокариот и эукариот;  Строение вируса; Хромосомы;
Характеристика  гена; Удвоение  молекулы  ДНК. Лабораторные  и  практические  работы.
Практическая работа № 1  «Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание»

Организм (18 часов). Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ
и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений,
животных,  бактерий. Размножение  –  свойство  организмов.  Деление  клетки  –  основа  роста,
развития  и  размножения  организмов.  Половое  и  бесполое  размножение. Оплодотворение,  его
значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное
развитие  организма  (онтогенез).  Причины  нарушений  развития  организмов.  Индивидуальное
развитие  человека.  Репродуктивное  здоровье.  Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,
наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека. Наследственность  и  изменчивость  –
свойства  организмов.  Генетика  –  наука  о  закономерностях  наследственности  и  изменчивости.
Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности
наследования,  установленные  Г.Менделем.  Хромосомная  теория  наследственности.
Современные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Влияние  мутагенов  на  организм  человека.  Значение  генетики  для  медицины  и  селекции.
Наследование  признаков  у  человека.  Половые  хромосомы.  Сцепленное  с  полом  наследование.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Генетика – теоретическая основа
селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений.  Основные методы селекции: гибридизация,  искусственный отбор. Биотехнология,  ее
достижения,  перспективы  развития. Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии  (клонирование  человека). Демонстрации: Многообразие  организмов. Обмен
веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез. Деление клетки (митоз, мейоз). Способы
бесполого  размножения.  Половые  клетки.  Оплодотворение  у  растений  и  животных.
Индивидуальное развитие организма.  Моногибридное скрещивание.  Дигибридное скрещивание.
Неполное доминирование. Наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека.
Влияние  алкоголизма,  наркомании,  курения  на  наследственность.  Модификационная
изменчивость.  Центры  многообразия  и  происхождения  культурных  растений.  Искусственный
отбор.Гибридизация.Лабораторные  и  практические  работы.  Практическая  работа  №  2
«Составление простейших схем скрещивания.  Практическая работа № 3  «Решение генетических
задач на моногибридное скрещивание. Практическая работа № 4 «Решение генетических задач на
дигибридное  скрещивание» Практическая  работа  №  5  «Изучение  изменчивости,  построение
вариационного ряда и вариационной кривой».

Заключение (1 час)
Резервное время – 2 часа

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы. 10 класс. Базовый уровень.
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1 Введение: роль биологии в формировании современной картины 
мира, практическое значение биологических знаний

1 1

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания 3 3
2 Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук
1 1
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3-4 Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации живой 
материи. Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Методы биологии

2 2

Раздел 2 Клетка 10 9 1
5 Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория 1 1
6-9 Тема 2.2 Химический состав клетки 4 4
10-12 Тема 2.3 Строение эукариотический и прокариотической клеток 3 2 1
13 Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке 1 1
14 Тема 2.5 Вирусы 1 1

Раздел 3 Организм 18 15 4
15 Тема 3.1 Организм - единое целое. Жизнедеятельность и регуляция 

функций организма
1 1

16-17 Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии 2 2
18-21 Тема 3.3  Размножение 4 4
22-23 Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма (Онтогенез) 2 2
24-30 Тема 3.5 Наследственность и изменчивость 7 3 4
31-32 Тема 3.6 Доместикация. Основы селекции. Биотехнология 2 2
33-35 Заключение 3 3

Всего 35 30 5

Сдержание учебного предмета «Биология». 11 класс. Базовый уровень.

Раздел 1.  Вид (19ч.).  История эволюционных идей (4ч.).  История эволюционных
идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б.
Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная
теория  Ч.  Дарвина.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира.  Демонстрация.  Карта-схема маршрута путешествия Ч.
Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие
индивидуальную  изменчивость  и  разнообразие  сортов  культурных  растений  и  пород
домашних  животных.  Современное  эволюционное  учение  (8ч.).  Вид,  его  критерии.
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции.
Движущие  силы  эволюции:  мутационный  процесс,  популяционные  волны,  изоляция,
естественный отбор;  их  влияние  на  генофонд  популяции.  Движущий и  стабилизирующий
естественный  отбор.  Адаптации  организмов  к  условиям  обитания  как  результат  действия
естественного  отбора.  Видообразование  как  результат  эволюции.  Способы  и  пути
видообразования.  Сохранение  многообразия  видов  как  основа  устойчивого  развития
биосферы.  Главные  направления  эволюционного  процесса.  Биологический  прогресс  и
биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического
мира.  Демонстрация.  Схема,  иллюстрирующая  критерии  вида.  Таблицы  и  схемы:
«Движущие  силы  эволюции»,  «Образование  новых  видов»,  «Сходство  начальных  стадий
эмбрионального  развития  позвоночных».  Гербарии,  коллекции  и  другие  наглядные
материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты
видообразования.  Таблицы,  муляжи  и  другие  наглядные  материалы,  демонстрирующие
гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты
и  атавизмы.  Лабораторные  и  практические  работы:  Описание  особей  вида  по
морфологическому  критерию.  Выявление  изменчивости  у  особей  одного  вида.  Выявление
приспособлений организмов к среде обитания. Экскурсия. Многообразие видов (окрестности
школы). Происхождение жизни на Земле. (3ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни.  Опыты Ф. Реди,  Л.  Пастера.  Гипотезы о
происхождении  жизни.  Современные  взгляды  на  возникновении  жизни.  Теория  Опарина-
Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  Демонстрация.
Схемы:  «Возникновение  одноклеточных  эукариотических  организмов»,  «Эволюция
растительного  мира»,  «Эволюция  животного  мира».  Репродукции  картин,  изображающих
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флору и фауну различных эр и периодов.  Окаменелости,  отпечатки организмов в древних
породах.  Лабораторные  и  практические  работы:  Анализ  и  оценка  различных  гипотез
происхождения жизни. Экскурсия. История развития жизни на Земле (краеведческий музей).
Происхождение человека.(4ч). Гипотезы о происхождении человека. Положение человека в
системе  животного  мира  (класс  млекопитающие,  отряд  Приматы,  род  Люди).  Эволюция
человека,  основные  этапы.  Расы  человека.  Происхождение  человеческих  рас.  Видовое
единство  человечества.  Демонстрация.  Схема  «Основные  этапы  эволюции  человека».
Таблицы,  изображающие  скелеты  человека  и  позвоночных  животных.  Лабораторные  и
практические  работы:  Выявление  признаков  сходства  зародышей  человека  и  др.
млекопитающих  как  доказательство  их  родства.  Анализ  и  оценка  различных  гипотез
происхождения человека. Экскурсия. Происхождение и эволюция человека (исторический или
краеведческий музей) 

Раздел  2  Экосистемы  (11ч.).  Экологические  факторы  (3ч.).  Организм  и  среда.
Предмет  и  задачи  экологии.  Экологические  факторы  среды  (абиотические,  биотические,
антропогенные),  их значение в жизни организмов.  Закономерности влияния экологических
факторов  на  организм.  Взаимоотношения  между  организмами.  Межвидовые  отношения:
паразитизм,  хищничество,  конкуренция,  симбиоз.  Демонстрация  Наглядные  материалы,
демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза
в природе.  Структура экосистем (4ч.).  Видовая и пространственная структура экосистем.
Пищевые  связи,  круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистемах.  Причины
устойчивости  и  смены  экосистем.  Влияние  человека  на  экосистемы.  Искусственные
сообщества – агроценозы.  Демонстрация.  Схема «Пространственная структура экосистемы
(ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи
и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. Лабораторные
и практические работы:  Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в
экосистеме.  Выявление  антропогенных изменений  в  экосистемах  своей  местности  (в  виде
реферата, презентации, стендового доклада и пр.). Сравнительная характеристика природных
экосистем  и  агроэкосистем  своей  местности.  Исследование  изменений  в  экосистемах  на
биологических моделях (аквариум). Решение экологических задач. Экскурсия. Естественные
(лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы. Биосфера
глобальная  экосистема  (2ч.).  Биосфера  -  глобальная  экосистема.  Состав  и  структура
биосферы.  Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере.  Роль  живых  организмов  в  биосфере.
Биомасса  Земли.  Биологический  круговорот  веществ  (на  примере  круговорота  воды  и
углерода).  Демонстрация.  Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в
биосфере», «Круговорот углерода в биосфере», наглядный материал, отображающий видовое
разнообразие живых организмов биосферы.  Биосфера и человек (2ч.).  Биосфера и человек.
Глобальные  экологические  проблемы  современности,  пути  их  решения.  Последствия
деятельности  человека  для  окружающей  среды.  Правила  поведения  в  природной  среде.
Охрана  природы  и  рациональное  использование  природных  ресурсов.  Демонстрация.
Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности
человека  в  окружающей  среде.  Карты  национальных  парков,  заповедников  и  заказников
России.  Лабораторные и практические работы:  Анализ и оценка последствий собственной
деятельности в окружающей среде. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и
пути их решений. 
Заключение (1 ч.) 
Резервное время - 3 часа.

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.
11 класс. Базовый уровень.
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2.2.11. Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Физическая
культура»

Рабочая  программа  рвзработана  на  основе  программы: В.И.  Лях  ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА. Рабочие программы. Предметная линия учебников  В.И. Ляха. 10-11 классы. Учебное
пособие для  образовательных организаций, 2-е издание. Москва «Просвещение», 2016г.

Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану среднего общего образования на обязательное изучение всех

учебных тем программы по физической культуре на базовом уровне отводится: 10 класс - 105 ч
(35 учебные недели), из расчёта 3 часса в неделю; 11 класс – 102 часа (34 учебные недели), из
расчёта 3 часса в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах

учащихся,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения  учебного  предмета  «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении
учащихся  к  занятиям  двигательной  (физкультурной)  деятельностью,  накоплении  знаний  и
формировании  умений  использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения
индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения  личностно  значимых  результатов  в
физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической
культуры, отражают:

— воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

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

— готовность к служению Отечеству, его защите;
— сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки  и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания. Осознание своего места в поликультурном мире;

—  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;

— 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;
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— 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.

Метапредметные  результаты характеризуют  сформированность  универсальных
компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и
предметно-практической  деятельности.  Приобретённые  на  базе  освоения  содержания  предмета
«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных
дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные
результаты  отражаются  прежде  всего  в  универсальных  умениях,  необходимых  каждому
учащемуся и каждому современному человеку. Это:

— умение самостоятельно определять цели деятельности,  ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

— умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

— умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках  предложенных условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

— умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

— умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы;

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач; 

— умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

— формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);

— формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  и  творческой  двигательной
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Физическая культура».  Приобретаемый опыт проявляется в  знаниях и способах двигательной
деятельности,  умениях творчески их применять при решении практических задач,  связанных с
организацией  и  проведением  самостоятельных  занятий  физической  культурой,  укреплением
здоровья, ведением здорового образа жизни. 

Предметные результаты отражают:
— Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»(ГТО);

—  понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  и  сохранении
индивидуального здоровья; 

— овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с
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различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной,
рекреативной и лечебной) с  учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;

— приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта
совместной  деятельности  в  организации  и  проведении  занятий  физической  культурой,  форм
активного отдыха и досуга,

— расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой  развития  своих
основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять
тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  культурой  посредством  использования
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической  нагрузки,  контролировать  направленность  её  воздействия  на  организм  во  время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

— формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих , оздоровительных
и  корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и  особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;  расширение  двигательного
опыта  за  счёт  упражнений,  ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма.

Выпускник на базовом уровне научится:
-  определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленности;

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
-  характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической  культурой,

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и

адаптивной физической культуры;
-  выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных  оздоровительных

систем физического воспитания;
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять

их в игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
-  определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития  физических

качеств;
-  проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими

упражнениями;
-  владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную  деятельность  для

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
-  выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  определяемые

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
-  проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей  здоровья,

умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  физических  качеств  по
результатам мониторинга;
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- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Знания о физической культуре
Выпускник на базовом уровне научится:

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её
развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном
обществе;

• характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

• понимать,  что  такое  допинг,  раскрывать  основы  антидопинговых  правил  и  концепции
честного спорта, осознавать последствия принятия допинга;

• раскрывать  базовые понятия и  термины физической культуры,  применять  их в  процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,  излагать с  их
помощью  особенности
выполнения  техники  двигательных  действий  и  физических  упражнений,  развития
физических качеств;

• разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебной недели;

• руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест  занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

• характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  Движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

• определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и
основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник на базовом уровне научится;

• использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные
соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нафузку  с  учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия
по  обучению  двигательным  действиям,  анализировать  особенности  их  выполнения,
выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
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• взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной
деятельности,  оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития
и физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление
планов  проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной
функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
• проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной
ходьбы  и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристских  походов,  обеспечивать  их
оздоровительную направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа
Физическое совершенствование

Выпускник на базовом уровне научится:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения

организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной
деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо

освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,  демонстрировать  технику

последовательного  чередования  их  в  процессе  прохождения  тренировочных  дистанций
(для снежных регионов России);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов;
 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в

условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных

физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с  учётом имеющихся

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных

способов лазанья, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Выпускник научится демонстрировать
Примерные учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 
качеств по предмету физкультура (16-17 лет )

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Юноши Девушки

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

Челночный бег 4x9  м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2

Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,2 5,1 5,6 6,0
Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15

Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8

Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20
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Прыжки  в длину с места 190 180 165 175 165 156

Подтягивание на высокой 
перекладине

10 8 5

Сгибание и разгибание рук 
в упоре

25 20 15 19 13 9

Наклоны  вперед из 
положения сидя

12 8 5 18 15 10

Подъем туловища за 1 мин. 
из положения лежа

48 43 38 38 33 25

Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30

Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени

Прыжок на скакалке, 25 
сек, раз

56 54 52 62 60 58

Содержание учебное предмета «Физическая культура».10 класс. Базовый уровень.

Знания о физической  культуре.  Социокультурные  основы.  Физическая  культура
общества  и  человека,  понятие  физической  культуры  личности.  Ценностные  ориентации
индивидуальной  физкультурной  деятельности:  всесторонность  развития  личности,  укрепление
здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая
подготовленность  к  воспроизводству  и  воспитанию  здорового   поколения,  к  активной
жизнедеятельности,  труду  и  защите  Отечества. Современное  олимпийское  и  физкультурно-
массовое движения ( на примере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и
формы  организации. Спортивно-  оздоровительные  системы  физических  упражнений  в
отечественной  и  зарубежной  культуре,  их  цели  и  задачи,  основы  содержания  и  формы
организации.
Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры,  спорта,
туризма,  охраны  здоровья.  Психолого  –  педагогические   основы.  Способы  индивидуальной
организации, планирования, регулирования  физических нагрузок и контроля за ними во время
занятий  физическими  упражнениями  профессионально  ориентированной  и  оздоровительно  –
корригирующей  направленности.  Основные  формы  и  виды  физических  упражнений. Понятие
телосложения  и  характеристика  его  основных  типов,  способы  составления  комплексов
упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы
тела,  использование  корригирующих  упражнений  для  проведения  самостоятельных  занятий.
Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах
тренировки: теоретической, физической, технической тактической и психологической подготовке,
их взаимосвязи. Основные технико – тактические действия и приёмы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной
физической  подготовки,  совершенствование  основных  прикладных  двигательных  действий
( передвижение на лыжах, гимнастика, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств
(сила,  выносливость,  быстрота,  координация,  гибкость,  ловкость)  в  процессе  проведения
индивидуальных занятий. Основы организации и проведения спортивно – массовых соревнований
по видам  спорта( спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика).Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно – массовых соревнованиях. Представление о
назначении  и  особенности  прикладной  физической  подготовки  в  различных  видах  трудовой
деятельности. Медико  –  биологические  основы.  Роль  физической  культуры  и  спорта  в
профилактике   заболеваний  и  укреплении  здоровья;  поддержание  репродуктивных  функций
человека,  сохранение  его  творческой  активности  и  долголетия. Основы  организации
двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор
форм занятий в зависимости особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и
показателей  здоровья. Основы  техники  безопасности   и  профилактики  травматизма,
профилактические  мероприятия  (гигиенические  процедуры,  закаливание)  и  восстановительные
процедуры(водные процедуры, массаж) при организации  и проведении спортивно – массовых и
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индивидуальных  занятий  физической  культурой  и  спортом. Вредные  привычки (курение,
алкоголизм, наркомания),причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека,
его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами
физической  культуры  и  формирование  индивидуального  здорового  стиля  жизни. Закрепление
навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке,
хождение босиком, банные процедуры (Дозировка указана в программах 1-9 классов).  Изменения
следует  проводить  с  учётом  индивидуальных  особенностей  учащихся. Закрепление  приёмов
саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в начальной  и основной школе.
Аутогенная  тренировка.  Психомышечная  и  психорегулирующая  тренировки.  Элементы  йоги.
Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее.

Способы  двигательной  (физкультурно  -  оздоровительной,  спортивно  –
оздоровительной  и  прикладной)  деятельности.  Физкультурно  -  оздоровительная
деятельность.  Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями. Подготовка  к  занятиям  физической  культурой. Выбор  упражнений  и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз
(подвижных  перемен). Планирование  занятий  физической  подготовкой. Проведение
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами
физической  культуры. Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.
Самонаблюдение  и  самоконтроль. Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-
оздоровительной  деятельностью. Оценка  техники  движений,  способы выявления  и  устранения
ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма
и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Физическое  совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная  деятельность.
Оздоровительные формы занятий в  режиме учебного  дня  и  учебной недели. Индивидуальные
комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической  культуры. Спортивно-
оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей  направленностью. Гимнастика  с
основами  акробатики. Организующие  команды  и  приёмы. Акробатические  упражнения  и
комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на
гимнастическом бревне  (девочки). Упражнения  и  комбинации на  гимнастической перекладине
(мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.. 
Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Гандбол. Игра по правилам
Элементы единоборств. 
Прикладно-ориентированная  подготовка. Прикладно-ориентированные  упражнения.

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,

выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная  подготовка  (лыжные  гонки). Развитие  выносливости,  силы,  координации

движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

Тематическое планирование с  указанием коичества часов,  отводимых на освоение
каждой темы.10 класс. Базовый уровень.
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Содержание учебное предмета «Физическая культура».11 класс. Базовый уровень.

Базовая часть содержания программного материала
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки
Социо-культурные  основы.  Физическая  культура  общества  и  человека,  понятие

физической  культуры  личности.  Ценностные  ориентации  индивидуальной  физкультурной
деятельности: всесторонность развитие личности укрепление здоровья и содействие творческого
долголетия, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая
подготовленность  воспроизводство  и  воспитанию  здорового  поколения,  к  активной
жизнедеятельности  ,труду  и  защите  отечества.  Современная  олимпийская  и  физкультурно-
массовое движение, их социальная направленность и форма организации.

Психолого-педагогические основ .Способы индивидуальной организации ,планирование,
регулирование  и  контроля  за  физическими  нагрузками  во  время  занятий  физическими
упражнениями  профессионально  ориентированной  и  оздоровительной  корригирующей
направленности .Основные формы и виды физических упражнений.

Понятие  телосложения  и  характеристика  его  основных  типов,  способы  составления
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования
массы  тела,  использование  корригирующих  упражнений  для  проведения  самостоятельных
занятий.

Основные  технико-тактические  действия  и  приемы  в  игровых  видах  спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.

Основы  начальной  военной  физической  подготовки,  совершенствование  основных
прикладных  двигательных  действий  (передвижение  на  лыжах,  гимнастика,  плавание,  легкая
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация,
гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.

Основы  организации  и  проведения спортивно  массовых  соревнований  по  видам
спорта .Особенности самостоятельной подготовки к участию спортивно-массовых соревнований.
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Медико-биологические  основы.  Роль  физической  культуры  и  спорта  профилактике
заболеваний и укрепления здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение
его творческой активности и долголетия.

Основы  организации  двигательного  режима  (в  течении  дня,  недели  и
месяца)характеристика  упражнений  и  подбор  форм  занятий  в  зависимости  от  особенности
индивидуальной учебной деятельности ,самочувствие и показатели здоровья.

Основы  техники  безопасности  и  профилактика  травматизма,  профилактические
мероприятия  (  гигиенические  процедуры,  закаливание)  и  восстановительные  мероприятия
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных
форм занятий физической культуры и спортом.

Вредные  привычки  (курение,  алкоголизм,  наркомания),  причины их  возникновения  и
пагубное  влияние  на  организм  человека,  его  здоровье,  в  том  числе  здоровье  детей.  Основы
профилактики  вредных  привычек  средствами  физической  культуры  и  формирование
индивидуального здорового стиля жизни.

Закрепление  навыков  закаливания.  Воздушные  и  солнечные  ванны,  обтирание,
обливание,  душ,  купание  в  реке,  хождение  босиком,  пользование  баней.  Дозировка  данных
процедур указана в программах 10-11 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом
индивидуальных особенностей юношей и девушек.

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в
начальной  и  основной  школе.  Аутогенная  тренировка.  Психорегулирующая  тренировки.
Элементы йоги.

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных
ранее.

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приёмы.
Акробатические  упражнения  и  комбинации.  Ритмическая  гимнастика  (девочки).  Атлетическая
гимнастика (юноши) Комбинации упражнений с обручами, скакалками, мячами, гимнастическими
палками.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения, спринтерский бег, длительный бег. Прыжковые
упражнения. Метание малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах, переход с хода на
ход.

Спортивные  игры.  Баскетбол.  Комбинации  из  освоенных  элементов  техники
передвижений.  Варианты  ведения  мяча,  ловли  и  передач  мячабез  сопротивления  и  с
сопротивлением защитника. 

Игра по правилам. Волейбол. Перемещения, передачи, подачи мяча. Нападающий удар,
блокирование.

Игра по правилам. Футбол. Передвижения, остановки, повороты, стойки. Тактика игры.
Игра по правилам.

Элементы единоборств.  Овладение техникой приемов. Стойки, передвижения в стойке.
Захваты рук и туловища.

Упражнения  общеразвивающей  направленности.  Общефизическая  подготовка.
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Развитие  гибкости,  координации  движений,  силы,
выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.

Лыжная  подготовка  (лыжные  гонки).  Развитие  выносливости,  силы,  координации
движений,  быстроты.  Баскетбол.  Развитие  быстроты,  силы,  выносливости,  координации
движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

Элементы единоборств. Развитие координационных и кондиционных способностей.
.
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2.2.12.Федеральная рабочая программа по географии
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  географии  среднего  общего  образования  на  базовом  уровне

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте  среднего  общего  образования,  а  также  на  основе  характеристики  планируемых
результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные
требования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам  освоения
образовательных  программ  и  составлена  с  учётом  Концепции  развития  географического
образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и
утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от
24.12.2018 года.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
География  –  это  один  из  немногих  учебных предметов,  способных успешно выполнить

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 
В  основу  содержания  учебного  предмета  положено  изучение  единого  и  одновременно

многополярного  мира,  глобализации  мирового  развития,  фокусирования  на  формировании  у
обучающихся  целостного  представления  о  роли  России  в  современном  мире.  Факторами,
определяющими  содержательную  часть,  явились  интегративность,  междисциплинарность,
практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко
представить  географические  реалии  происходящих  в  современном  мире  геополитических,
межнациональных  и  межгосударственных,  социокультурных,  социально-экономических,
геоэкологических событий и процессов.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на:
1)  воспитание  чувства  патриотизма,  взаимопонимания  с  другими  народами,  уважения

культуры  разных  стран  и  регионов  мира,  ценностных  ориентаций  личности  посредством
ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части
мирового сообщества;
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2)  воспитание  экологической  культуры  на  основе  приобретения  знаний  о  взаимосвязи
природы,  населения  и  хозяйства  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях  и
формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира,
завершение формирования основ географической культуры;

4)  развитие  познавательных  интересов,  навыков  самопознания,  интеллектуальных  и
творческих способностей в  процессе  овладения комплексом географических знаний и  умений,
направленных на использование их в реальной действительности;

5)  приобретение опыта разнообразной деятельности,  направленной на достижение целей
устойчивого развития.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68

часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

«ГЕОГРАФИЯ»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы

среднего  общего  образования  должны  отражать  готовность  и  способность  обучающихся
руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой  ценностных
ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным  ценностям
российского  общества,  расширение  жизненного  опыта  и  опыта  деятельности  в  процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества; 
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей;
 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
 готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями

и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России;

 ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и  природному
наследию,  памятникам,  традициям  народов  России,  достижениям  России  в  науке,
искусстве, спорте, технологиях, труде;

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за
его судьбу;

духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на
морально-нравственные нормы и ценности;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования
элементов географической и экологической культуры;

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта,
труда, общественных отношений;

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убеждённость  в  значимости  для  личности  и  общества  отечественного  и  мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества
творческой личности;

физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  том  числе  безопасного

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью;
трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной  направленности,

способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такую
деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических
наук,  умение  совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  реализовывать
собственные жизненные планы;

 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей
жизни;

экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  осознание
глобального  характера  экологических  проблем  и  географических  особенностей  их
проявления;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение  прогнозировать,  в  том  числе  на  основе  применения  географических  знаний,

неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых  действий,
предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности;
ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития

географических  наук  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
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 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры как  средства  взаимодействия
между людьми и познания мира для применения различных источников географической
информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и
исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего

общего образования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
а) базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблемы,  которые  могут  быть

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;
 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,  классификации

географических объектов, процессов и явлений и обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 разрабатывать  план  решения  географической  задачи  с  учётом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
 выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях  с  учётом

предложенной географической задачи;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
 координировать  и  выполнять  работу  при  решении географических  задач  в  условиях

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 креативно  мыслить  при  поиске  путей  решения  жизненных  проблем,  имеющих

географические аспекты;
б) базовые исследовательские действия: 
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыками

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов
решения практических географических задач, применению различных методов познания
природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  объектов,  процессов  и
явлений;

 владеть  видами  деятельности  по  получению  нового  географического  знания,  его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том
числе при создании учебных и социальных проектов;

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
 формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и  жизненных

ситуациях;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу

её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,  задавать
параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы

и задачи, допускающие альтернативные решения;
в) работа с информацией:
 выбирать  и  использовать  различные  источники  географической  информации,

необходимые  для  изучения  проблем,  которые  могут  быть  решены  средствами
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географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации
информации различных видов и форм представления;

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её
назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.);

 оценивать достоверность информации; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе

и  ГИС)  при  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности
личности;

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
 владеть различными способами общения и взаимодействия;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 сопоставлять  свои  суждения  по  географическим  вопросам  с  суждениями  других

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по
существу обсуждаемой темы;

 развёрнуто  и  логично  излагать  свою  точку  зрения  по  географическим  аспектам
различных вопросов с использованием языковых средств;

б) совместная деятельность: 
 использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих  интересов  и

возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия

по  её  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по
разработанным критериям;

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  оригинальности,
практической значимости;

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,

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

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся  ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных  областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;
б) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
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 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное  состояние,

видеть  направления  развития  собственной  эмоциональной  сферы,  быть  уверенным в
себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять
гибкость, быть открытым новому;

 внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с  другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

г) принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования  к  предметным  результатам  освоения  курса  географии  на  базовом  уровне

должны отражать:
10 КЛАСС
1) понимание  роли  и  места  современной  географической  науки  в  системе  научных

дисциплин,  её  участии  в  решении  важнейших  проблем  человечества:  приводить  примеры
проявления  глобальных  проблем,  в  решении  которых  принимает  участие  современная
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;

2) освоение  и  применение  знаний  о  размещении  основных  географических  объектов  и
территориальной  организации  природы  и  общества:  выбирать  и  использовать  источники
географической  информации  для  определения  положения  и  взаиморасположения  объектов  в
пространстве;

описывать  положение  и  взаиморасположение  изученных  географических  объектов  в
пространстве,  новую  многополярную  модель  политического  мироустройства,  ареалы
распространения основных религий;

приводить  примеры  наиболее  крупных  стран  по  численности  населения  и  площади
территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами
правления  и  государственного  устройства,  стран-лидеров  по  производству  основных  видов
промышленной  и  сельскохозяйственной  продукции,  основных  международных  магистралей  и
транспортных  узлов,  стран-лидеров  по  запасам  минеральных,  лесных,  земельных,  водных
ресурсов;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний  о  закономерностях  развития  природы,  размещения  населения  и  хозяйства:  различать
географические  процессы  и  явления:  урбанизацию,  субурбанизацию,  ложную  урбанизацию,
эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их
проявления в повседневной жизни; 

использовать  знания  об  основных  географических  закономерностях  для  определения  и
сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для
определения  и  сравнения  показателей  уровня  развития  мирового  хозяйства  (объёмы  ВВП,
промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в
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отдельных  странах,  сравнения  показателей,  характеризующих  демографическую  ситуацию,
урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием
источников  географической  информации,  сравнения  структуры  экономики  аграрных,
индустриальных  и  постиндустриальных  стран,  регионов  и  стран  по  обеспеченности
минеральными,  водными,  земельными  и  лесными  ресурсами  с  использованием  источников
географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям
географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-
экономического  развития,  типам  воспроизводства  населения,  занимаемым  ими  позициям
относительно  России,  для  классификации  ландшафтов  с  использованием  источников
географической информации; 

устанавливать  взаимосвязи  между  социально-экономическими  и  геоэкологическими
процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе
между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной
деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и
технологии  и  возможностями  человека  прогнозировать  опасные  природные  явления  и
противостоять им; 

устанавливать  взаимосвязи  между  значениями  показателей  рождаемости,  смертности,
средней  ожидаемой  продолжительности  жизни  и  возрастной  структурой  населения,  развитием
отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;

формулировать  и/или  обосновывать  выводы  на  основе  использования  географических
знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:
применять  социально-экономические  понятия:  политическая  карта,  государство,  политико-
географическое  положение,  монархия,  республика,  унитарное  государство,  федеративное
государство,  воспроизводство  населения,  демографический  взрыв,  демографический  кризис,
демографический  переход,  старение  населения,  состав  населения,  структура  населения,
экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность
населения,  миграции  населения,  «климатические  беженцы»,  расселение  населения,
демографическая  политика,  субурбанизация,  ложная  урбанизация,  мегалополисы,  развитые  и
развивающиеся,  новые  индустриальные,  нефтедобывающие  страны,  ресурсообеспеченность,
мировое  хозяйство,  международная  экономическая  интеграция,  международная  хозяйственная
специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная
структура мирового хозяйства,  транснациональные корпорации (ТНК),  «сланцевая революция»,
«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация
мировой  экономики  и  деглобализация,  «энергопереход»,  международные  экономические
отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность  умений  проводить  наблюдения  за  отдельными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  воздействия  природных  и
антропогенных  факторов:  определять  цели  и  задачи  проведения  наблюдения/исследования;
выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования;

6) сформированность  умений  находить  и  использовать  различные  источники
географической  информации  для  получения  новых  знаний  о  природных  и  социально-
экономических  процессах  и  явлениях,  выявления  закономерностей  и  тенденций  их  развития,
прогнозирования:  выбирать  и  использовать  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые, видео- и фотоизображения,  геоинформационные
системы, адекватные решаемым задачам;

сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной  тематики  и  другие
источники  географической  информации  для  выявления  закономерностей  социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений;
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определять  и  сравнивать  по  географическим  картам  различного  содержания  и  другим
источникам  географической  информации  качественные  и  количественные  показатели,
характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;

прогнозировать  изменения  состава  и  структуры  населения,  в  том  числе  возрастной
структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации;

определять  и  находить  в  комплексе  источников  недостоверную  и  противоречивую
географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения
практико-ориентированных задач;

7) владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  информации  из
различных источников:  находить,  отбирать,  систематизировать информацию, необходимую для
изучения  географических  объектов  и  явлений,  отдельных  территорий  мира  и  России,  их
обеспеченности  природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного  потенциала,
экологических проблем;

представлять  в  различных  формах  (графики,  таблицы,  схемы,  диаграммы,  карты  и  др.)
географическую  информацию  о  населении  мира  и  России,  отраслевой  и  территориальной
структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из
различных источников;

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и
(или) практико-ориентированных задач;

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных
социально-экономических  и  геоэкологических  процессов  и  явлений,  в  том  числе:  объяснять
особенности  демографической  политики  в  странах  с  различным  типом  воспроизводства
населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и
качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой
структуры хозяйства отдельных стран;

использовать  географические  знания  о  мировом  хозяйстве  и  населении  мира,  об
особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  для  решения  учебных  и  (или)  практико-
ориентированных задач;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и процессов: 

оценивать  географические  факторы,  определяющие  сущность  и  динамику  важнейших
социально-экономических и геоэкологических процессов;

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в
том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников
географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития
основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры,
изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания
парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;

10) сформированность  знаний  об  основных  проблемах  взаимодействия  природы  и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях
проявления  глобальных  изменений  климата,  повышения  уровня  Мирового  океана,  в  объёмах
выбросов  парниковых  газов  в  разных  регионах  мира,  изменения  геосистем  в  результате
природных и  антропогенных воздействий на  примере  регионов и  стран мира,  на  планетарном
уровне;

11 КЛАСС
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1) понимание  роли  и  места  современной  географической  науки  в  системе  научных
дисциплин,  её  участии  в  решении  важнейших  проблем  человечества:  определять  роль
географических наук в достижении целей устойчивого развития;

2) освоение  и  применение  знаний  о  размещении  основных  географических  объектов  и
территориальной  организации  природы  и  общества:  выбирать  и  использовать  источники
географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран
в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности
природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать
географические  особенности  проявления  процессов  воспроизводства,  миграции  населения  и
урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать  знания  об  основных  географических  закономерностях  для  определения
географических  факторов  международной  хозяйственной  специализации  изученных  стран;
сравнения  регионов  мира  и  изученных  стран  по  уровню  социально-экономического  развития,
специализации различных стран  и  по  их  месту  в  МГРТ;  для  классификации стран  отдельных
регионов мира,  в  том числе по особенностям географического положения,  форме правления и
государственного  устройства,  уровню  социально-экономического  развития,  типам
воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать  взаимосвязи  между  социально-экономическими  и  геоэкологическими
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения,
природными условиями  и  природно-ресурсным капиталом  и  отраслевой  структурой  хозяйства
изученных стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной
Европы с использованием источников географической информации;

формулировать  и/или  обосновывать  выводы  на  основе  использования  географических
знаний;

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:
применять  изученные  социально-экономические  понятия:  политическая  карта,  государство;
политико-географическое  положение,  монархия,  республика,  унитарное  государство,
федеративное  государство;  воспроизводство  населения,  демографический  взрыв,
демографический  кризис,  старение  населения,  состав  населения,  структура  населения,
экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность
населения,  миграции  населения,  расселение  населения,  демографическая  политика,
субурбанизация,  ложная  урбанизация;  мегалополисы,  развитые  и  развивающиеся,  новые
индустриальные,  нефтедобывающие  страны;  ресурсообеспеченность,  мировое  хозяйство,
международная  экономическая  интеграция;  международная  хозяйственная  специализация,
международное  географическое  разделение  труда;  отраслевая  и  территориальная  структура
мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная
энергетика,  «зелёная  энергетика»,  органическое  сельское  хозяйство;  глобализация  мировой
экономики  и  деглобализация,  «энергопереход»,  международные  экономические  отношения,
устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность  умений  проводить  наблюдения  за  отдельными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  воздействия  природных  и
антропогенных  факторов:  определять  цели  и  задачи  проведения  наблюдения/исследования;
выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и
выводы по результатам наблюдения/исследования;

6)  сформированность  умений  находить  и  использовать  различные  источники
географической  информации  для  получения  новых  знаний  о  природных  и  социально-
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экономических  процессах  и  явлениях,  выявления  закономерностей  и  тенденций  их  развития,
прогнозирования:  выбирать  и  использовать  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые, видео- и фотоизображения,  геоинформационные
системы), адекватные решаемым задачам;

сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной  тематики  и  другие
источники  географической  информации  для  выявления  закономерностей  социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и
отдельных стран;

определять  и  сравнивать  по  географическим  картам  разного  содержания  и  другим
источникам  географической  информации  качественные  и  количественные  показатели,
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в
них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с
использованием источников географической информации;

определять  и  находить  в  комплексе  источников  недостоверную  и  противоречивую
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-
ориентированных  задач;  самостоятельно  находить,  отбирать  и  применять  различные  методы
познания для решения практико-ориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных
источников:  находить,  отбирать,  систематизировать  информацию,  необходимую  для  изучения
регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими
ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и
их проявления на территории (в том числе и России);

представлять  в  различных  формах  (графики,  таблицы,  схемы,  диаграммы,  карты  и  др.)
географическую информацию о населении,  размещении хозяйства регионов мира и изученных
стран;  их  отраслевой и  территориальной структуре  их  хозяйств,  географических  особенностях
развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из
различных источников;

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и
(или) практико-ориентированных задач;

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в  странах мира:  объяснять
географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том
числе  объяснять  различие  в  составе,  структуре  и  размещении населения,  в  уровне  и  качестве
жизни населения;

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры
хозяйства  отдельных  стран;  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства
изученных  стран,  особенности  международной  специализации  стран  и  роль  географических
факторов  в  её  формировании;  особенности  проявления  глобальных  проблем  человечества  в
различных странах с использованием источников географической информации;

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных
явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику
важнейших  социально-экономических  и  геоэкологических  процессов;  изученные  социально-
экономические  и  геоэкологические  процессы  и  явления;  политико-географическое  положение
изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и
социально-экономическую  ситуацию  в  изученных  странах;  роль  России  как  крупнейшего
поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные
преимущества  экономики  России;  различные  точки  зрения  по  актуальным  экологическим  и
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социально-экономическим  проблемам  мира  и  России;  изменения  направления  международных
экономических связей России в новых экономических условиях;

10) сформированность  знаний  об  основных  проблемах  взаимодействия  природы  и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать
географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;

приводить  примеры  взаимосвязи  глобальных  проблем;  возможных  путей  решения
глобальных проблем.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

10 КЛАСС

Раздел 1. География как наука 
Тема  1.  Традиционные  и  новые  методы  в  географии.  Географические  прогнозы.

Традиционные  и  новые  методы  исследований  в  географических  науках,  их  использование  в
разных  сферах  человеческой  деятельности.  Современные  направления  географических
исследований.  Источники  географической  информации,  ГИС.  Географические  прогнозы  как
результат географических исследований.

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая
картина  мира,  географическое  мышление,  язык географии.  Их значимость  для  представителей
разных профессий.

Раздел 2. Природопользование и геоэкология
Тема  1.  Географическая  среда. Географическая  среда  как  геосистема;  факторы,  её

формирующие  и  изменяющие.  Адаптация  человека  к  различным  природным  условиям
территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда.

Тема  2.  Естественный  и  антропогенный  ландшафты. Проблема  сохранения
ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации.
Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы.  Опасные природные явления,

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды.
«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль
географических наук в их достижении.  Особо охраняемые природные территории как один из
объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.

Практическая работа
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными

явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением Мирового океана,  выбор
формы фиксации результатов наблюдения/исследования.

Тема 4. Природные ресурсы и их виды.  Особенности размещения природных ресурсов
мира.  Природно-ресурсный  капитал  регионов,  крупных  стран,  в  том  числе  России.
Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими
ресурсами:  нефтью,  газом,  ураном,  рудными  и  другими  полезными  ископаемыми.  Земельные
ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы
их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и
распространение.  Роль  природных ресурсов  Мирового  океана  (энергетических,  биологических,
минеральных)  в  жизни  человечества  и  перспективы  их  использования.  Агроклиматические
ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Практические работы
1.  Оценка  природно-ресурсного  капитала  одной  из  стран  (по  выбору)  по  источникам

географической информации.
2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов.
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Раздел 3. Современная политическая карта 
Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения,

на  ней  происходящие.  Новая  многополярная  модель  политического  мироустройства,  очаги
геополитических  конфликтов.  Политико-географическое  положение.  Специфика  России  как
евразийского и приарктического государства.

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их
выделения. Формы правления государства и государственного устройства.

Раздел 4. Население мира
Тема  1.  Численность  и  воспроизводство  населения. Численность  населения  мира  и

динамика  её  изменения.  Воспроизводство  населения,  его  типы  и  особенности  в  странах  с
различным  уровнем  социально-экономического  развития  (демографический  взрыв,
демографический кризис,  старение населения).  Демографическая  политика  и  её  направления в
странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода.

Практические работы
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения

стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся).
2.  Объяснение  особенности  демографической  политики  в  странах  с  различным  типом

воспроизводства населения.
Тема 2.  Состав и структура населения.  Возрастной и половой состав населения мира.

Структура  занятости  населения  в  странах  с  различным  уровнем  социально-экономического
развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности
их  размещения.  Религиозный  состав  населения.  Мировые  и  национальные  религии,  главные
районы  распространения.  Население  мира  и  глобализация.  География  культуры  в  системе
географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и
цивилизации Востока. 

Практические работы
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства

населения на основе анализа половозрастных пирамид.
2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа

различных источников географической информации.
Тема  3.  Размещение  населения. Географические  особенности  размещения  населения  и

факторы,  его  определяющие.  Плотность  населения,  ареалы  высокой  и  низкой  плотности
населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения:
типы  и  формы.  Понятие  об  урбанизации,  её  особенности  в  странах  различных  социально-
экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.

Практическая работа
1.  Сравнение  и  объяснение  различий  в  соотношении  городского  и  сельского  населения

разных регионов мира на основе анализа статистических данных.
Тема  4.  Качество  жизни  населения. Качество  жизни  населения  как  совокупность

экономических,  социальных,  культурных,  экологических  условий  жизни  людей.  Показатели,
характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный
показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.

Практическая работа
1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и

странах мира на основе анализа источников географической информации.
Раздел 5. Мировое хозяйство 
Тема  1.  Состав  и  структура  мирового  хозяйства.  Международное  географическое

разделение труда.  Мировое  хозяйство:  состав.  Основные этапы развития мирового хозяйства.
Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства.
Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное
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географическое  разделение  труда.  Отрасли  международной  специализации.  Условия
формирования  международной  специализации  стран  и  роль  географических  факторов  в  её
формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в
международном географическом разделении труда.

Практическая работа
1.  Сравнение  структуры  экономики  аграрных,  индустриальных  и  постиндустриальных

стран.
Тема  2.  Международная  экономическая  интеграция  и  глобализация  мировой

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые
и  региональные  экономические  союзы.  Глобализация  мировой  экономики  и  её  влияние  на
хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК)
и их роль в глобализации мировой экономики. 

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства. 
Промышленность  мира. Географические  особенности  размещения  основных  видов

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и
угля. 

Топливно-энергетический  комплекс  мира:  основные  этапы  развития,  «энергопереход».
География  отраслей  топливной  промышленности.  Крупнейшие  страны-производители,
экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти.
Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция»,
«водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового
производства  электроэнергии  и  её  географические  особенности.  Быстрый  рост  производства
электроэнергии  с  использованием  ВИЭ.  Страны-лидеры  по  развитию  «возобновляемой»
энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов
электростанций,  включая  ВИЭ.  Роль  России  как  крупнейшего  поставщика  топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.

Металлургия  мира.  Географические  особенности  сырьевой  базы  чёрной  и  цветной
металлургии.  Ведущие  страны-производители  и  экспортёры  стали,  меди  и  алюминия.
Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место
России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов.

Машиностроительный  комплекс  мира.  Ведущие  страны-производители  и  экспортёры
продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Химическая  промышленность  и  лесопромышленный  комплекс  мира.  Ведущие  страны-
производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза.
Ведущие  страны-производители  деловой  древесины  и  продукции  целлюлозно-бумажной
промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа
1.  Представление в  виде  диаграмм данных о  динамике изменения объёмов и  структуры

производства электроэнергии в мире.
Сельское  хозяйство  мира. Географические  различия  в  обеспеченности  земельными

ресурсами.  Земельный  фонд  мира,  его  структура.  Современные  тенденции  развития  отрасли.
Органическое  сельское  хозяйство.  Растениеводство.  География  производства  основных
продовольственных  культур.  Ведущие  экспортёры  и  импортёры.  Роль  России  как  одного  из
главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство.  Ведущие  экспортёры  и  импортёры  продукции  животноводства.
Рыболовство и аквакультура: географические особенности.

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.
Практическая работа
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2.  Определение  направления  грузопотоков  продовольствия  на  основе  анализа
статистических  материалов  и  создание  карты  «Основные  экспортёры  и  импортёры
продовольствия».

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные
узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и
факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм.

11 КЛАСС

Раздел 6. Регионы и страны 
Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа,

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 
Зарубежная  Европа:  состав  (субрегионы:  Западная  Европа,  Северная  Европа,  Южная

Европа,  Восточная  Европа),  общая  экономико-географическая  характеристика.  Общие черты и
особенности  природно-ресурсного  капитала,  населения  и  хозяйства  стран  субрегионов.
Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов

зарубежной  Европы  с  использованием  источников  географической  информации  (по  выбору
учителя).

Тема 2.  Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия,  Центральная Азия,
Восточная  Азия,  Южная  Азия,  Юго-Восточная  Азия),  общая  экономико-географическая
характеристика.  Общие  черты  и  особенности  природно-ресурсного  капитала,  населения  и
хозяйства  субрегионов.  Особенности  экономико-географического  положения,  природно-
ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на
примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая

и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции.
Тема  3.  Америка:  состав  (субрегионы:  США  и  Канада,  Латинская  Америка),  общая

экономико-географическая  характеристика.  Особенности  природно-ресурсного  капитала,
населения  и  хозяйства  субрегионов.  Особенности  экономико-географического  положения
природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на
примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на

основе анализа географических карт.
Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика.
Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические
и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-
ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа
1.  Сравнение  на  основе  анализа  статистических  данных  роли  сельского  хозяйства  в

экономике Алжира и Эфиопии.
Тема  5.  Австралия  и  Океания.  Австралия  и  Океания:  особенности  географического

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства.
Экономико-географическое  положение,  природно-ресурсный  капитал.  Отрасли  международной
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специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных
ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 

Тема 6.  Россия на геополитической,  геоэкономической и геодемографической карте
мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения
внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа
1.  Изменение  направления  международных  экономических  связей  России  в  новых

экономических условиях.
Раздел 7. Глобальные проблемы человечества
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.
Геополитические  проблемы:  проблема  сохранения  мира  на  планете  и  причины  роста

глобальной  и  региональной  нестабильности.  Проблема  разрыва  в  уровне  социально-
экономического  развития  между  развитыми  и  развивающимися  странами  и  причина  её
возникновения. 

Геоэкология  –  фокус  глобальных  проблем  человечества.  Глобальные  экологические
проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием
природы  на  жизнь  человека  и  его  хозяйственную  деятельность.  Проблема  глобальных
климатических  изменений,  проблема  стихийных  природных  бедствий,  глобальные  сырьевая  и
энергетическая  проблемы,  проблема  дефицита  водных  ресурсов  и  ухудшения  их  качества,
проблемы опустынивания и деградации земель и почв,  проблема сохранения биоразнообразия.
Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.

Глобальные  проблемы  народонаселения:  демографическая,  продовольственная,  роста
городов, здоровья и долголетия человека.

Взаимосвязь  глобальных  геополитических,  экологических  проблем  и  проблем
народонаселения.

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством
и  отдельными  странами  некоторых  ранее  устоявшихся  экономических,  политических,
идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.

Практическая работа
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа

различных источников географической информации и участия России в их решении.
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА

1.1

Традиционные и 
новые методы в 
географии. 
Географические 
прогнозы

 1 https://myschool.edu.ru

1.2
Географическая 
культура

 1 https://myschool.edu.ru

Итого по разделу  2

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ

2.1
Географическая 
среда

 1 https://myschool.edu.ru

2.2
Естественный и 
антропогенный 
ландшафты

 1 https://myschool.edu.ru

2.3

Проблемы 
взаимодействия 
человека и 
природы

 2  1 https://myschool.edu.ru

2.4
Природные 
ресурсы и их 
виды

 2  1 https://myschool.edu.ru

Итого по разделу  6

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА

3.1
Политическая 
география и 
геополитика

 1 https://myschool.edu.ru

3.2
Классификации и 
типология стран 
мира

 2  1 https://myschool.edu.ru

Итого по разделу  3

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА

4.1
Численность и 
воспроизводство 
населения

 2  1 https://myschool.edu.ru
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4.2
Состав и 
структура 
населения

 2  1 https://myschool.edu.ru

4.3
Размещение 
населения

 2  0.5 https://myschool.edu.ru

4.4
Качество жизни 
населения

 1  0.5 https://myschool.edu.ru

Итого по разделу  7

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

5.1

Состав и 
структура 
мирового 
хозяйства. 
Международное 
географическое 
разделение труда

 2  0.5 https://myschool.edu.ru

5.2

Международная 
экономическая 
интеграция и 
глобализация 
мировой 
экономики

 1 https://myschool.edu.ru

5.3

География 
главных отраслей 
мирового 
хозяйства. 
Промышленность
мира

 6  0.5 https://myschool.edu.ru

5.4
Сельское 
хозяйство мира

 2  1 https://myschool.edu.ru

5.5
Сфера услуг. 
Мировой 
транспорт

 3 https://myschool.edu.ru

Итого по разделу  14

Резервное время  2  1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  1  8

11 КЛАСС 

№ 
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всег
о

Контрольны
е работы

Практически
е работы
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Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ

1.1
Регионы мира. 
Зарубежная Европа

 6  1
https://
myschool.edu.ru

1.2 Зарубежная Азия  6
https://
myschool.edu.ru

1.3 Америка  6  1
https://
myschool.edu.ru

1.4 Африка  4  1
https://
myschool.edu.ru

1.5
Австралия и 
Океания

 2
https://
myschool.edu.ru

1.6

Россия на 
геополитической, 
геоэкономической 
и 
геодемографическо
й карте мира

 3  1  1
https://
myschool.edu.ru

Итого по разделу  27

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2.1
Глобальные 
проблемы 
человечества

 4  1
https://
myschool.edu.ru

Итого по разделу  4

Резервное время  3  1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  1  6

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№
п/
п

Тема урока

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1

Традиционные и новые 
методы исследований в 
географических науках, 
их использование. 
Источники 
географической 
информации

 1
https://
myschool.edu.ru
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2

Элементы 
географической 
культуры. Их 
значимость для 
представителей разных 
профессий

 1
https://
myschool.edu.ru

3

Географическая среда 
как геосистема. 
Географическая и 
окружающая среда

 1
https://
myschool.edu.ru

4

Естественный и 
антропогенный 
ландшафты. 
Практическая работа по 
теме "Классификация 
ландшафтов с 
использованием 
источников 
географической 
информации"

 1  1
https://
myschool.edu.ru

5

Опасные природные 
явления, климатические 
изменения, их 
последствия

 1
https://
myschool.edu.ru

6

Практическая работа по 
теме "Определение 
целей и задач учебного 
исследования, 
связанного с опасными 
природными 
явлениями/глобальными
изменениями 
климата/загрязнением 
Мирового океана, выбор
формы фиксации 
результатов 
наблюдения/исследован
ия"

 1  1
https://
myschool.edu.ru

7

Резервный урок. 
Стратегия устойчивого 
развития, цели, роль 
географических наук в 
их достижении. ООПТ. 
Объекты Всемирного 
природного и 
культурного наследия

 1
https://
myschool.edu.ru
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8

Особенности 
размещения природных 
ресурсов мира. 
Природно-ресурсный 
капитал регионов, 
крупных стран, в том 
числе России. 
Ресурсообеспеченность.
Практическая работа по 
теме "Оценка природно-
ресурсного капитала 
одной из стран (по 
выбору) по источникам 
географической 
информации"

 1  0.5
https://
myschool.edu.ru

9

Агроклиматические 
ресурсы. 
Рекреационные 
ресурсы. Практическая 
работа по теме " 
Определение 
ресурсообеспеченности 
стран отдельными 
видами природных 
ресурсов"

 1  0.5
https://
myschool.edu.ru

10

Политическая карта 
мира и изменения, на 
ней происходящие. 
Новая многополярная 
модель политического 
мироустройства.ПГП. 
Специфика России как 
евразийского и 
приарктического 
государства

 1
https://
myschool.edu.ru

11
Основные типы стран: 
критерии их выделения

 1
https://
myschool.edu.ru

12
Формы правления и 
государственного 
устройства

 1
https://
myschool.edu.ru

13 Численность населения 
мира. Воспроизводство 
населения, его типы. 
Практическая работа по 
теме "Определение и 
сравнение темпов роста 
населения крупных по 

 1  0.5 https://
myschool.edu.ru
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численности населения 
стран, регионов мира"

14

Демографическая 
политика и её 
направления.Теория 
демографического 
перехода. Практическая 
работа по теме 
"Объяснение 
особенности 
демографической 
политики в странах с 
различным типом 
воспроизводства 
населения"

 1  0.5
https://
myschool.edu.ru

15

Возрастной и половой 
состав населения мира. 
Практическая работа по 
теме "Сравнение 
половой и возрастной 
структуры в странах 
различных типов 
воспроизводства 
населения на основе 
анализа половозрастных
пирамид"

 1  0.5
https://
myschool.edu.ru

16

Структура занятости 
населения в странах с 
различным уровнем 
социально-
экономического 
развития. Этнический и 
религиозный состав 
населения. Мировые и 
национальные религии. 
География культуры в 
системе географических
наук. Практическая 
работа по теме 
"Прогнозирование 
изменений возрастной 
структуры отдельных 
стран на основе анализа 
различных источников 
географической 
информации"

 1  0.5
https://
myschool.edu.ru

17 Географические  1 https://
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особенности 
размещения населения и
факторы, его 
определяющие. 
Плотность населения, 
ареалы высокой и 
низкой плотности 
населения. Миграции 
населения: причины, 
основные типы и 
направления.

myschool.edu.ru

18

Расселение населения: 
типы и формы. Понятие 
об урбанизации, её 
особенности в странах 
различных социально-
экономических типов. 
Городские агломерации 
и мегалополисы мира. 
Практическая работа по 
теме "Сравнение и 
объяснение различий в 
соотношении 
городского и сельского 
населения разных 
регионов мира на 
основе анализа 
статистических данных"

 1  0.5
https://
myschool.edu.ru

19

Качество жизни 
населения, показатели. 
ИЧР. Практическая 
работа по теме 
"Объяснение различий в
показателях качества 
жизни населения в 
отдельных регионах и 
странах мира на основе 
анализа источников 
географической 
информации"

 1  0.5
https://
myschool.edu.ru

20

Мировое 
хозяйство.Отраслевая, 
территориальная и 
функциональная 
структура

 1
https://
myschool.edu.ru

21 МГРТ. Отрасли 
международной 

 1  0.5 https://
myschool.edu.ru
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специализации. 
Аграрные, 
индустриальные и 
постиндустриальные 
страны. Роль и место 
России в МГРТ. 
Практическая работа по 
теме "Сравнение 
структуры экономики 
аграрных, 
индустриальных и 
постиндустриальных 
стран"

22

МЭИ. Крупнейшие 
международные 
отраслевые и 
региональные 
экономические союзы. 
Роль ТНК в 
современной мировой 
экономике

 1
https://
myschool.edu.ru

23

Географические 
особенности 
размещения основных 
видов сырьевых и 
топливных ресурсов. 
Страны-лидеры по 
запасам и добыче нефти,
природного газа и угля

 1
https://
myschool.edu.ru

24

ТЭК мира: основные 
этапы развития, 
«энергопереход». 
География отраслей 
топливной 
промышленности

 1
https://
myschool.edu.ru

25 Мировая 
электроэнергетика. 
Структура мирового 
производства 
электроэнергии и её 
географические 
особенности. Роль 
России как крупнейшего
поставщика топливно-
энергетических и 
сырьевых ресурсов в 
мировой экономике. 

 1  0.5 https://
myschool.edu.ru
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Практическая работа по 
теме "Представление в 
виде диаграмм данных о
динамике изменения 
объёмов и структуры 
производства 
электроэнергии в мире"

26

Металлургия мира. 
Географические 
особенности сырьевой 
базы.Ведущие страны-
производители и 
экспортёры продукции 
цветных и чёрных 
металлов

 1
https://
myschool.edu.ru

27

Машиностроительный 
комплекс мира. 
Ведущие страны-
производители и 
экспортёры продукции 
автомобилестроения, 
авиастроения и 
микроэлектроники

 1
https://
myschool.edu.ru

28

Химическая 
промышленность. 
Ведущие страны-
производители и 
экспортёры продукции. 
Лесопромышленный 
комплекс мира. 
Ведущие страны - 
производители 
продукции и влияние 
химической и лесной 
промышленности на 
окружающую среду

 1
https://
myschool.edu.ru

29

Географические 
различия в 
обеспеченности 
земельными ресурсами. 
Земельный фонд мира, 
его структура. 
Современные тенденции
развития отрасли. 
Органическое сельское 
хозяйство

 1
https://
myschool.edu.ru
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30

Растениеводство. 
География производства
основных 
продовольственных 
культур. Ведущие 
экспортёры и 
импортёры. 
Животноводство. 
Ведущие экспортёры и 
импортёры продукции. 
Влияние сельского 
хозяйства и отдельных 
его отраслей на 
окружающую среду. 
Практическая работа по 
теме "Определение 
направления 
грузопотоков 
продовольствия на 
основе анализа 
статистических 
материалов и создание 
карты "Основные 
экспортёры и 
импортёры 
продовольствия"

 1  1
https://
myschool.edu.ru

31

Основные 
международные 
магистрали и 
транспортные узлы

 1
https://
myschool.edu.ru

32
Мировая система 
НИОКР

 1
https://
myschool.edu.ru

33

Международные 
экономические 
отношения: основные 
формы и факторы, 
влияющие на их 
развитие. Мировая 
торговля и туризм

 1
https://
myschool.edu.ru

34

Резервный урок. 
Контрольная работа по 
теме "География 
главных отраслей 
мирового хозяйства"

 1  1
https://
myschool.edu.ru

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 34  1  8

11 КЛАСС 
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№ 
п/
п

Тема урока

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всег
о

Контрольны
е работы

Практически
е работы

1

Многообразие 
подходов к 
выделению регионов 
мира. Зарубежная 
Европа: состав, общая
характеристика. 
Геополитические 
проблемы региона

 1
https://
myschool.edu.ru

2

Западная Европа. 
Общие черты и 
особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства стран 
субрегиона

 1
https://
myschool.edu.ru

3

Северная Европа: 
общие черты и 
особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства субрегиона

 1
https://
myschool.edu.ru

4

Южная Европа: 
общие черты и 
особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства субрегиона

 1
https://
myschool.edu.ru

5

Восточная Европа: 
общие черты и 
особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства субрегиона

 1
https://
myschool.edu.ru

6 Практическая работа 
по теме "Сравнение 
по уровню социально-
экономического 
развития стран 
различных 
субрегионов 
зарубежной Европы с 

 1  1 https://
myschool.edu.ru
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использованием 
источников 
географической 
информации"

7

Зарубежная Азия: 
состав , общая 
экономико-
географическая 
характеристика. Юго-
Западная Азия: общие
черты и особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства субрегиона.
Современные 
проблемы

 1
https://
myschool.edu.ru

8

Южная Азия. Индия: 
общая экономико-
географическая 
характеристика. 
Современные 
проблемы

 1
https://
myschool.edu.ru

9

Центральная Азия: 
общие черты и 
особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства субрегиона.
Современные 
проблемы

 1
https://
myschool.edu.ru

10

Юго-Восточная Азия: 
общие черты и 
особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства субрегиона.
Современные 
проблемы

 1
https://
myschool.edu.ru

11

Восточная Азия. 
Китай: общая 
экономико-
географическая 
характеристика. 
Современные 
проблемы

 1
https://
myschool.edu.ru

12 Восточная Азия.  1 https://
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Япония: общая 
экономико-
географическая 
характеристика. 
Современные 
проблемы

myschool.edu.ru

13

Резервный урок. 
Практическая работа 
по теме "Сравнение 
международной 
промышленной и 
сельскохозяйственной
специализации Китая 
и Индии на основании
анализа данных об 
экспорте основных 
видов продукции"

 1  1
https://
myschool.edu.ru

14

Резервный урок. 
Обобщающее 
повторение по теме 
"Субрегионы: Юго-
Западная Азия, 
Центральная Азия, 
Восточная Азия, 
Южная Азия, Юго-
Восточная Азия"

 1
https://
myschool.edu.ru

15

Субрегионы: США и 
Канада, Латинская 
Америка: особенности
ЭГП, природно-
ресурсного капитала, 
населения и 
хозяйства, 
современные 
проблемы

 1
https://
myschool.edu.ru

16

США: особенности 
ЭГП, природно-
ресурсного капитала, 
населения и 
хозяйства, 
современные 
проблемы

 1
https://
myschool.edu.ru

17 Канада: особенности 
ЭГП, природно-
ресурсного капитала, 
населения и 
хозяйства, 

 1 https://
myschool.edu.ru
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современные 
проблемы

18

Мексика: особенности
ЭГП, природно-
ресурсного капитала, 
населения и 
хозяйства, 
современные 
проблемы

 1
https://
myschool.edu.ru

19

Бразилия: 
особенности ЭГП, 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства, 
современные 
проблемы. 
Практическая работа 
по теме "Особенности
территориальной 
структуры хозяйства 
Канады и Бразилии на
основе анализа 
географических карт"

 1  1
https://
myschool.edu.ru

20

Контрольная работа 
по теме "Особенности
экономико-
географического 
положения, природно-
ресурсного капитала, 
населения и хозяйства
регионов, крупных 
стран, в том числе 
России. 
Ресурсообеспеченност
ь. Истощение 
природных ресурсов. 
Обеспеченность стран
стратегическими 
ресурсами: нефтью, 
газом, ураном, 
рудами"

 1  1
https://
myschool.edu.ru

21 Африка: состав, 
общая экономико-
географическая 
характеристика. 
Особенности 
природно-ресурсного 

 1 https://
myschool.edu.ru
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капитала, населения и 
хозяйства стран 
субрегионов. 
Экономические и 
социальные проблемы
региона

22

Северная Африка. 
Особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства Алжира и 
Египта

 1
https://
myschool.edu.ru

23

Южная Африка. 
Особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства ЮАР

 1
https://
myschool.edu.ru

24

Западная Африка, 
Центральная Африка, 
Восточная Африка. 
Особенности 
природно-ресурсного 
капитала, населения и 
хозяйства стран 
региона

 1
https://
myschool.edu.ru

25

Резервный урок. 
Практическая работа 
по теме "Сравнение на
основе анализа 
статистических 
данных роли 
сельского хозяйства в 
экономике Алжира и 
Эфиопии"

 1  1
https://
myschool.edu.ru

26

Австралия и Океания: 
особенности ГП 
Австралийский Союз: 
главные факторы 
размещения 
населения и развития 
хозяйства . Место в 
МГРТ

 1
https://
myschool.edu.ru

27 Океания: особенности
природных ресурсов, 
населения и 
хозяйства.Место в 

 1 https://
myschool.edu.ru
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МГРТ

28
Особенности 
интеграции России в 
мировое сообщество

 1
https://
myschool.edu.ru

29

Географические 
аспекты решения 
внешнеэкономически
х и 
внешнеполитических 
задач развития 
экономики России

 1
https://
myschool.edu.ru

30

Практическая работа 
по теме "Изменение 
направления 
международных 
экономических связей
России в новых 
экономических 
условиях"

 1  1
https://
myschool.edu.ru

31

Группы глобальных 
проблем. 
Геополитические 
проблемы

 1
https://
myschool.edu.ru

32
Геоэкология — фокус 
глобальных проблем 
человечества

 1
https://
myschool.edu.ru

33

Глобальные проблемы
народонаселения: 
демографическая, 
продовольственная, 
роста городов, 
здоровья и долголетия
человека

 1
https://
myschool.edu.ru

34 Взаимосвязь 
глобальных 
геополитических, 
экологических 
проблем и проблем 
народонаселения. 
Возможные пути их 
решения. Участие 
России в решении 
глобальных проблем. 
Практическая работа 
по теме "Выявление 
примеров взаимосвязи

 1  1 https://
myschool.edu.ru
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глобальных проблем 
человечества на 
основе анализа 
различных 
источников 
географической 
информации и 
участия России в их 
решении"

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 34  1  6

2.2.13.Федеральная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы
безопасности жизнедеятельности». 

10 класс. Базовый уровень.

Рабочая  программа  основного  общего  образования  по  основам  безопасности
жизнедеятельности  (далее  –  ОБЖ) разработана  на  основе  Концепции  преподавания  учебного
предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (утверждена  Решением  коллегии
Министерства  просвещения  России,  протокол  от  24.12.2018  г.  №  ПК-1вн),  требований  к
результатам освоения программы среднего общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования (утверждён Приказом
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  12.08.2022  г.  №732)  с  учётом
преемственности  с  уровнем  основного  общего  образования,  федеральной  рабочей  программы
воспитания.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Появлению  учебного  предмета  ОБЖ  способствовали  колоссальные  по  масштабам  и
последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы
XX  столетия.  Среди  них  катастрофа  теплохода  «Александр  Суворов»  (05.06.1983  г.),  взрыв
четвёртого  ядерного  реактора  на  Чернобыльской  АЭС  (26.04.1986  г.),  химическая  авария  на
производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.).  Одна из главных причин этих трагедий
была связана с человеческим фактором: несоблюдением элементарных требований безопасности в
повседневной  жизни  и  профессиональной  деятельности,  отсутствием  понимания  логики
последовательного  нарастания  факторов  опасности,  пренебрежением  основами  культуры
безопасности жизнедеятельности. Государство столкнулось с серьёзными вызовами, на которые
требовался  быстрый  и  адекватный  ответ.  Пришло  понимание  необходимости  скорейшего
внедрения  в  сознание  граждан  личной  ответственности  за  соблюдение  норм  и  правил
безопасности  в  повседневной  жизни,  формирования  у  подрастающего  поколения  модели
индивидуального  и  группового  безопасного  поведения.  В  связи  с  этим  включение  в
образовательные  программы  учебного  предмета  ОБЖ  (с  1991  г.)  явилось  важным  и
принципиальным условием достижения приемлемого уровня безопасности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз.

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и
региональных  вызовов  и  угроз  безопасности  России  (резкий  рост  военной  напряжённости  на
приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма;
существенное  ухудшение  медико-биологических  условий  жизнедеятельности;  нарушение
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экологического равновесия и др.) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не
только  для  самого  человека,  но  также  для  общества  и  государства.  При  этом  центральной
проблемой  безопасности  жизнедеятельности  остаётся  сохранение  жизни  и  здоровья  каждого
человека.  В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование
подрастающего  поколения  россиян,  направленное  на  воспитание  личности  безопасного  типа,
формирование  гражданской  идентичности,  овладение  знаниями,  умениями,  навыками  и
компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.

Актуальность  совершенствования  учебно-методического  обеспечения  образовательного
процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области
безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской  Федерации  от  02.07.2021  №  400),  Национальными  целями  развития  Российской
Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №
474),  Государственной  программой  Российской  Федерации  «Развитие  образования»
(Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642).

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои
дидактические  компоненты  во  всех  без  исключения  предметных  областях  и  реализуется  через
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и
умений,  формирование  компетенций  в  области  безопасности,  поддержанных  согласованным
изучением других учебных предметов.  Научной базой учебного предмета  ОБЖ является  общая
теория  безопасности,  которая  имеет  междисциплинарный  характер,  основываясь  на  изучении
проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках.  Это
позволяет  формировать  целостное  видение  всего  комплекса  проблем  безопасности  (от
индивидуальных  до  глобальных),  что  позволит  обосновать  оптимальную  систему  обеспечения
безопасности  личности,  общества  и  государства,  а  также  актуализировать  для  выпускников
построение  адекватной  модели  индивидуального  и  группового  безопасного  поведения  в
повседневной жизни.

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета
ОБЖ  несколько  скорректированы.  Он  входит  в  предметную  область  «Физическая  культура  и
основы  безопасности  жизнедеятельности»,  является  обязательным  для  изучения  на  уровне
среднего общего образования. 

Изучение  ОБЖ  направлено  на  достижение  базового  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности,  что  способствует  выработке  у  выпускников  умений  распознавать  угрозы,
снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные
решение  в  экстремальных  условиях,  грамотно  вести  себя  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций.  Такой  подход  содействует  воспитанию  личности  безопасного  типа,  закреплению
навыков,  позволяющих  обеспечивать  благополучие  человека,  созданию  условий  устойчивого
развития общества и государства.

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования является
достижение  выпускниками  базового  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
соответствии с актуальными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни
на  основе  понимания  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни,  причин  и  механизмов
возникновения  и  развития  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  готовности  к
применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание  значимости
личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития
личности, общества и государства;

381



знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
 Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования отводится
68 часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом классе).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых
ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  (личностным,
метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать выпускники по завершении
обучения в средней школе.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в

соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными
ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения.

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны
способствовать  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  развития  внутренней
позиции личности,  патриотизма,  гражданственности и проявляться,  прежде всего,  в  уважении к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и  старшему  поколению,  гордости  за  российские  достижения,  в  готовности  к  осмысленному
применению  принципов  и  правил  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни,  соблюдению
правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям,
культурному  наследию  и  уважительном  отношении  к  традициям  многонационального  народа
Российской Федерации и к жизни в целом.

Гражданское воспитание:
 сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;
 уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в

области  защиты  населения  и  территории  Российской  Федерации  от  чрезвычайных
ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;

 сформированность  базового  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  как
основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма  и  терроризма,  национализма  и
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам;

 готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности
жизни и здоровья населения;

 готовность  к  участию  в  деятельности  государственных  социальных  организаций  и
институтов  гражданского  общества  в  области  обеспечения  комплексной  безопасности
личности, общества и государства.

Патриотическое воспитание:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  уважения  к  своему  народу,

памяти  защитников  Родины  и  боевым  подвигам  Героев  Отечества,  гордости  за  свою
Родину  и  Вооружённые  силы  Российской  Федерации,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, российской армии и флота;

 ценностное  отношение  к  государственным  и  военным  символам,  историческому  и
природному  наследию,  дням  воинской  славы,  боевым  традициям  Вооружённых  сил
Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни
и здоровья людей;

 сформированность  чувства  ответственности  перед  Родиной,  идейная  убеждённость  и
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу.

Духовно-нравственное воспитание:
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 осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;
 сформированность  ценности  безопасного  поведения,  осознанного  и  ответственного

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;
 способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  готовность

реализовать  риск-ориентированное  поведение,  самостоятельно  и  ответственно
действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения
опасных  ситуаций,  перерастания  их  в  чрезвычайные  ситуации,  смягчению  их
последствий;

 ответственное отношение к своим родителям,  старшему поколению, семье,  культуре и
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества.

Эстетическое воспитание:
 эстетическое  отношение  к  миру  в  сочетании  с  культурой  безопасности

жизнедеятельности;
 понимание  взаимозависимости  успешности  и  полноценного  развития  и  безопасного

поведения в повседневной жизни.
Физическое воспитание:

 осознание  ценности  жизни,  сформированность  ответственного  отношения  к  своему
здоровью и здоровью окружающих;

 знание  приёмов  оказания  первой  помощи  и  готовность  применять  их  в  случае
необходимости;

 потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;
 осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

вреда физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:

 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности,
общества и государства, обеспечения национальной безопасности;

 готовность  к  осознанному  и  ответственному  соблюдению  требований  безопасности  в
процессе трудовой деятельности;

 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  включая  военно-
профессиональную деятельность;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.
Экологическое воспитание:

 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  среды,  осознание  глобального
характера  экологических  проблем,  их  роли  в  обеспечении  безопасности  личности,
общества и государства;

 планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей  среде  на  основе  соблюдения
экологической грамотности и разумного природопользования;

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий
и предотвращать их;

 расширение представлений о деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:

 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей
теории  безопасности,  современных  представлений  о  безопасности  в  технических,
естественно-научных,  общественных,  гуманитарных  областях  знаний,  современной
концепции культуры безопасности жизнедеятельности;
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 понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения
для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

 способность  применять  научные  знания  для  реализации  принципов  безопасного
поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  учебного  предмета  ОБЖ,
должны отражать овладение универсальными учебными действиями.

Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:

 самостоятельно  определять  актуальные  проблемные  вопросы  безопасности  личности,
общества  и  государства,  обосновывать  их  приоритет  и  всесторонне  анализировать,
разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;

 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  обобщения,  сравнения  и
классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять
их закономерности и противоречия;

 определять  цели  действий  применительно  к  заданной  (смоделированной)  ситуации,
выбирать  способы  их  достижения  с  учётом  самостоятельно  выделенных  критериев  в
парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для
реализации риск-ориентированного поведения;

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и
государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач,
переносить приобретённые знания в повседневную жизнь;

 планировать  и  осуществлять  учебные  действия  в  условиях  дефицита  информации,
необходимой для решения стоящей задачи;

 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.
Базовые исследовательские действия:

 владеть  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями  и  методами  в  области
безопасности жизнедеятельности;

 владеть  видами  деятельности  по  приобретению  нового  знания,  его  преобразованию  и
применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите
проектных работ;

 анализировать  содержание  учебных  вопросов  и  заданий  и  выдвигать  новые  идеи,
самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных
(обоснованных) критериев;

 раскрывать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие  между  реальным
(заданным)  и  наиболее  благоприятным  состоянием  объекта  (явления)  в  повседневной
жизни;

 критически  оценивать  полученные  в  ходе  решения  учебных  задач  результаты,
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;

 характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации
в реальных ситуациях;

 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области
безопасности  жизнедеятельности;  переносить  приобретённые  знания  и  навыки  в
повседневную жизнь.

Работа с информацией:

385



 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов
информации  из  источников  разных  типов  при  обеспечении  условий  информационной
безопасности личности;

 создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой
учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;

 оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  её  соответствие  правовым  и
морально-этическим нормам;

 владеть  навыками  по  предотвращению  рисков,  профилактике  угроз  и  защите  от
опасностей цифровой среды;

 использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  учебном
процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.

Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:

 осуществлять  в  ходе  образовательной  деятельности  безопасную  коммуникацию,
переносить принципы её организации в повседневную жизнь;

 распознавать  вербальные  и  невербальные  средства  общения;  понимать  значение
социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;

 владеть  приёмами  безопасного  межличностного  и  группового  общения;  безопасно
действовать по избеганию конфликтных ситуаций;

 аргументированно,  логично  и  ясно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
языковых средств.

Совместная деятельность:
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  в

конкретной учебной ситуации;
 ставить  цели  и  организовывать  совместную  деятельность  с  учётом  общих  интересов,

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли,
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной
работы, договариваться о результатах);

 оценивать  свой  вклад  и  вклад  каждого  участника  команды  в  общий  результат  по
совместно разработанным критериям;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать
новые  идеи,  оценивать  их  с  позиции  новизны  и  практической  значимости;  проявлять
творчество и разумную инициативу.

Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:

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

 самостоятельно  выявлять  проблемные  вопросы,  выбирать  оптимальный  способ  и
составлять план их решения в конкретных условиях;

 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность
за своё решение;

 оценивать приобретённый опыт;
 расширять  познания  в  области  безопасности  жизнедеятельности  на  основе  личных

предпочтений  и  за  счёт  привлечения  научно-практических  знаний  других  предметных
областей; повышать образовательный и культурный уровень.

Самоконтроль:
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 оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть
при  их  разрешении;  вносить  коррективы  в  свою  деятельность;  контролировать
соответствие результатов целям;

 использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора
оптимального решения.

Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего

вокруг;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации;

признавать право на ошибку свою и чужую.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты  характеризуют  сформированность  у  обучающихся  активной

жизненной  позиции,  осознанное  понимание  значимости  личного  и  группового  безопасного
поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства.
Приобретаемый  опыт  проявляется  в  понимании  существующих  проблем  безопасности  и
способности  построения  модели  индивидуального  и  группового  безопасного  поведения  в
повседневной жизни.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны
обеспечивать:

 сформированность  представлений  о  ценности  безопасного  поведения  для  личности,
общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в
собственном поведении;

 сформированность  представлений  о  возможных  источниках  опасности  в  различных
ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в
цифровой  среде);  владение  основными  способами  предупреждения  опасных  и
экстремальных  ситуаций;  знание  порядка  действий  в  экстремальных  и  чрезвычайных
ситуациях;

 сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения
всеми  участниками  движения,  правил  безопасности  на  транспорте;  знание  правил
безопасного  поведения  на  транспорте,  умение  применять  их  на  практике;  знание  о
порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;

 знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на
практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;
сформированность представлений об экологической безопасности,  ценности бережного
отношения к природе, разумного природопользования;

 владение основами медицинских знаний:  владение приёмами оказания первой помощи
при  неотложных  состояниях;  знание  мер  профилактики  инфекционных  и
неинфекционных  заболеваний,  сохранения  психического  здоровья;  сформированность
представлений  о  здоровом  образе  жизни  и  его  роли  в  сохранении  психического  и
физического  здоровья,  негативного  отношения  к  вредным  привычкам;  знания  о
необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;

 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления
в  социальном  взаимодействии,  в  том  числе  криминального  характера;  умение
предупреждать  опасные  явления  и  противодействовать  им;  сформированность
нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии;

 знания о  способах безопасного поведения в  цифровой среде,  умение применять их на
практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального
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характера,  опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать
им;

 знание  основ  пожарной  безопасности,  умение  применять  их  на  практике  для
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту,
общественных  местах,  на  транспорте,  в  природной  среде;  знать  права  и  обязанности
граждан в области пожарной безопасности;

 сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности,
общества,  государства  экстремизма,  терроризма;  знание  роли  государства  в
противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и
террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при
объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при
угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при
проведении контртеррористической операции;

 сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного
характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства
и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны;
знание действия при сигналах гражданской обороны;

 знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  различного  характера;  знание  задач  и  основных  принципов
организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли
государства, общества и личности в обеспечении безопасности.
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4. Календарно - тематический план 10 класс

8
9

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»
Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства.
Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза). 
Соотношение  понятий  «опасная  ситуация»,  «экстремальная  ситуация»,  «чрезвычайная  ситуация».

Представление об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды.
Общие принципы (правила) безопасного поведения.
Индивидуальный,  групповой,  общественно-государственный  уровень  решения  задачи  обеспечения

безопасности. 
Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение». 
Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие.
Действия, позволяющие предвидеть опасность.
Действия, позволяющие избежать опасности.
Действия в экстремальной и опасной ситуации.
Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности.
Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства.
Модуль № 2 «Безопасность в быту»
Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного поведения.
Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете.
Причины  и  профилактика  бытовых  отравлений.  Первая  помощь,  порядок  действий  в  экстренных

случаях. 
Предупреждение  бытовых  травм.  Правила  безопасного  поведения  в  ситуациях,  связанных  с

опасностью  получить  травму  (спортивные  занятия,  использование  различных  инструментов,  стремянок,
лестниц и др.). Первая помощь при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и электрическими приборами.
Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

Основные правила пожарной безопасности в быту.
Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах. 
Правила  безопасного  поведения  в  местах  общего  пользования  (подъезд;  лифт;  мусоропровод;

придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и др.). Коммуникация с соседями.
Меры по предупреждению преступлений.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.  Правила безопасного поведения в ситуации
коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. Действия в экстренных
случаях.

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»
История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск-ориентированный

подход к обеспечению безопасности на транспорте.
Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток;

движение с использованием средств индивидуальной мобильности).
Взаимосвязь  безопасности  водителя  и  пассажира.  Правила  безопасного  поведения  при  поездке  в

легковом автомобиле, автобусе. Ответственность водителя. Ответственность пассажира. 
Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю.
Порядок  действий  при  дорожно-транспортных  происшествиях  разного  характера  (при  отсутствии

пострадавших;  с  одним  или  несколькими  пострадавшими;  при  опасности  возгорания;  с  большим
количеством участников).

Основные  источники  опасности  в  метро.  Правила  безопасного  поведения.  Порядок  действий  при
возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации.
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Основные источники опасности на  железнодорожном транспорте.  Правила  безопасного поведения.
Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации.

Основные  источники  опасности  на  водном  транспорте.  Правила  безопасного  поведения.  Порядок
действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации.

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок
действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации.

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»
Общественные места и их классификация.  Основные источники опасности в общественных местах

закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного поведения.
Опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы и

давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек).
Порядок  действий  при  риске  возникновения  или  возникновении  толпы,  давки.  Эмоциональное

заражение  в  толпе,  способы  самопомощи.  Особенности  поведения  при  попадании  в  агрессивную  и
паническую толпу. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии.
Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. Порядок действия

при попадании в опасную ситуацию.
Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой человек; человек с

ментальными расстройствами). Порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека.
Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на объектах с

массовым  пребыванием  людей  (лечебные,  образовательные,  культурные,  торгово-развлекательные
учреждения).

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций.
Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения террористического акта.
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»
Отдых  на  природе.  Источники  опасности  в  природной  среде.  Основные  правила  безопасного

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. 
Общие  правила  безопасности  в  походе.  Особенности  обеспечения  безопасности  в  водном походе.

Особенности обеспечения безопасности в горном походе.
Ориентирование  на  местности.  Карты,  традиционные  и  современные  средства  навигации  (компас,

GPS).
Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.
Источники  опасности  в  автономных  условиях.  Сооружение  убежища;  получение  воды  и  питания;

способы  защиты  от  перегрева  и  переохлаждения  в  разных  природных  условиях.  Первая  помощь  при
перегревании, переохлаждении и отморожении.

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в чрезвычайных ситуациях
природного  характера  (предвидеть;  избежать  опасности;  действовать:  прекратить  или  минимизировать
воздействие опасных факторов; дождаться помощи).

Природные  пожары.  Возможности  прогнозирования  и  предупреждения.  Правила  безопасного
поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей среды.

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозирования, предупреждения,
смягчения  последствий.  Правила  безопасного  поведения.  Последствия  чрезвычайных  ситуаций
геологического характера.

Чрезвычайные  ситуации  гидрологического  характера.  Возможности  прогнозирования,
предупреждения,  смягчения  последствий.  Правила  безопасного  поведения.  Последствия  чрезвычайных
ситуаций гидрологического характера.

Чрезвычайные  ситуации  метеорологического  характера.  Возможности  прогнозирования,
предупреждения,  смягчения  последствий.  Правила  безопасного  поведения.  Последствия  чрезвычайных
ситуаций метеорологического характера.
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Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и источники загрязнения Мирового
океана,  рек,  почвы,  космоса.  Чрезвычайные  ситуации  экологического  характера.  Возможности
прогнозирования,  предупреждения,  смягчения  последствий.  Экологическая  грамотность  и  разумное
природопользование.

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»
Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика».
Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические факторы,

влияющие на здоровье человека.
Составляющие  здорового  образа  жизни:  сон,  питание,  физическая  активность,  психологическое

благополучие.
Общие  представления  об  инфекционных  заболеваниях.  Механизм  распространения  и  способы

передачи  инфекционных  заболеваний.  Чрезвычайные  ситуации  биолого-социального  характера.  Меры
профилактики  и  защиты.  Роль  вакцинации.  Национальный  календарь  профилактических  прививок.
Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. Значение изобретения вакцины для человечества. 

Неинфекционные  заболевания.  Самые  распространённые  неинфекционные  заболевания.  Факторы
риска  возникновения  сердечно-сосудистых  заболеваний.  Факторы  риска  возникновения  онкологических
заболеваний.  Факторы  риска  возникновения  заболеваний  дыхательной  системы.  Факторы  риска
возникновения  эндокринных  заболеваний.  Меры  профилактики  неинфекционных  заболеваний.  Роль
диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний.

Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи
(инсульт; сердечный приступ; острая боль в животе; эпилепсия и др.).

Психическое здоровье и психологическое благополучие.
Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные факторы, влияющие на

психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Основные  направления  сохранения  и  укрепления  психического  здоровья  (раннее  выявление

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы,
учебы;  профилактика  злоупотребления  алкоголя  и  употребления  наркотических  средств;  помощь людям,
перенесшим психотравмирующую ситуацию).

Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья.
Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи. 
Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи. Алгоритм первой

помощи. Оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь
с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).

Действия при прибытии скорой медицинской помощи.
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»
Определение  понятия  «общение».  Особенности  общения  людей.  Принципы  и  показатели

эффективного общения. 
Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа». 
Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие). Особенности

общения в группе. Психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе.
Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. Психологические закономерности в

группе.
Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном общении; конфликты в

малой группе. 
Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы поведения в конфликте.

Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций
при разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. Способы разрешения конфликтных ситуаций.
Основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. Ведение
переговоров при разрешении конфликта. 
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Опасные  проявления  конфликтов.  Конфликт,  буллинг,  насилие.  Понятие  «виктимность».  Способы
противодействия буллингу и проявлению насилия.

Способы психологического воздействия. 
Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные стороны конформизма. 
Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа коммуникации. 
Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление влиянию.
Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. Манипулятивное воздействие

в группе. Манипулятивные приемы. Манипуляция и мошенничество.
Деструктивные псевдопсихологические технологии. 
Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в большой группе

(заражение; внушение; подражание). 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»
Понятия  «цифровая  среда»,  «цифровой  след».  Влияние  цифровой  среды  на  жизнь  человека.

Приватность, персональные данные. 
«Цифровая зависимость», её признаки и последствия.
Опасности и риски цифровой среды, их источники.
Понятие прав человека в цифровой среде, их защита. 
Правила безопасного поведения в цифровой среде.
Вредоносное  программное  обеспечение.  Виды  вредоносного  программного  обеспечения,  его  цели,

принципы работы. Правила защиты от вредоносного программного обеспечения.
Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников.
Правила безопасного использования устройств и программ.
Поведенческие риски в цифровой среде и их причины.
Опасные  персоны,  имитация  близких  социальных  отношений.  Неосмотрительное  поведение  и

коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры.
Травля в Сети, методы защиты от травли.
Деструктивные  сообщества  и  деструктивный  контент  в  цифровой  среде,  их  признаки.  Механизмы

вовлечения  в  деструктивные  сообщества.  Вербовка,  манипуляция,  воронки  вовлечения.  Радикализация
деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества.

Правила коммуникации в цифровой среде.
Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на достоверность. 
«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда.
Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы.
Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков.
Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений.
Ответственность  за  действия  в  сети  Интернет.  Запрещённый  контент.  Защита  прав  в  цифровом

пространстве.
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»
Экстремизм  и  терроризм  как  угроза  устойчивого  развития  общества.  Понятия  «экстремизм»  и

«терроризм»,  их взаимосвязь.  Варианты проявления экстремизма,  возможные последствия.  Преступления
террористической направленности, их цель, причины, последствия. 

Опасность  вовлечения  в  экстремистскую  и  террористическую  деятельность:  способы  и  признаки.
Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность.

Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. Правила поведения и
порядок действий при угрозе или совершении террористического акта, проведении контртеррористической
операции.

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Цели, задачи, принципы.
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности

жизни и здоровья населения»
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Россия  в  современном  мире.  Оборона  страны  как  обязательное  условие  мирного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  и  обеспечение  её  военной  безопасности.  Роль
Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов, повышения
мобилизационной готовности Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к службе в армии. 
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.
Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникновения.
Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС).

Территориальный и функциональный принцип организации РСЧС. Её задачи и примеры их решения. Права и
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Правовая основа обеспечения национальной безопасности.
Принципы обеспечения национальной безопасности.
Реализация  национальных  приоритетов  как  условие  обеспечения  национальной  безопасности  и

устойчивого развития Российской Федерации.
Взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 
10 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

1
Модуль "Культура безопасности 
жизнедеятельности в современном 
обществе"

 2

2 Модуль "Безопасность в быту"  6

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  6

4
Модуль "Безопасность в общественных 
местах"

 6

5 Модуль "Безопасность в природной среде"  7

6
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний"

 7

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34

11 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество 
часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы
Всего

1
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний"

 2

2 Модуль "Безопасность в социуме"  8

3 Модуль "Безопасность в  8
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информационном пространстве"

4
Модуль "Основы противодействия 
экстремизму и терроризму"

 6

5

Модуль "Взаимодействие личности, 
общества и государства в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья 
населения"

 10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 10 КЛАСС 

№
п/п

Тема урока
Количество 
часов

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

1 Современные представления о культуре безопасности  1

2
Влияние поведения на безопасность. Риск - 
ориентированный подход к обеспечению безопасности
на уровне личности, общества, государства

 1

3 Источники опасности в быту  1

4 Профилактика и первая помощь при отравлениях  1

5 Безопасность в быту. Пожарная безопасность в быту  1

6
Безопасность в быту. Предупреждение травм и первая 
помощь при них

 1

7
Безопасное поведение в местах общего пользования. 
Опасности криминогенного характера

 1

8
Безопасное поведение в местах общего пользования. 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

 1

9
Безопасность дорожного движения: пешеход, 
пассажир, водитель

 1

10
Безопасность дорожного движения. Опасности и риски
участников дорожного движения

 1

11
Порядок действий при дорожно-транспортных 
происшествиях

 1

12
Оказание первой помощи при дорожно-транспортном 
происшествии

 1

13
Безопасное поведение на разных видах транспорта 
(метро, железнодорожный, водный, авиационный)

 1

14 Безопасное поведение на разных видах 
транспортаПорядок действий при возникновении 

 1
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опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации

15
Безопасность в общественных местах. Источники 
опасности и правила безопасного поведения

 1

16 Опасности социально-психологического характера  1

17
Безопасность в общественных местах. Поиск 
потерявшегося человека

 1

18
Опасности криминального характера в общественных 
местах

 1

19
Действия при пожаре, обрушении конструкций в 
общественных местах и на объектах с массовым 
пребыванием людей

 1

20
Действия при угрозе или совершении 
террористического акта в общественных местах и на 
объектах с массовым пребыванием людей

 1

21 Безопасность в природной среде  1

22 Выживание в автономных условиях  1

23
Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Природные пожары

 1

24
Чрезвычайные ситуации геологического характера: 
землетрясения, извержение вулканов, оползни, 
камнепады

 1

25
Чрезвычайные ситуации гидрологического характера: 
наводнения, паводки, половодья, цунами, сели, лавины

 1

26
Чрезвычайные ситуации метеорологического 
характера: бури, ливни, град, мороз, жара

 1

27
Экологическая грамотность и разумное 
природопользование

 1

28
Факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый 
образ жизни

 1

29
Инфекционные заболевания. Значение вакцинации в 
борьбе с инфекционными заболеваниями

 1

30
Инфекционные заболевания. Чрезвычайные ситуации 
биолого-социального характера

 1

31 Неинфекционные заболевания. Факторы риска  1

32 Неинфекционные заболевания. Меры профилактики  1

33
Психическое здоровье и психологическое 
благополучие

 1

34 Итоговое занятие  1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34

11 КЛАСС 
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№
п/п

Тема урока Количество 
часов

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

1 Правовые основы оказания первой помощи  1

2 Оказание первой помощи в сложных случаях  1

3 Общение в жизни человека. Межличностное общение  1

4 Общение в жизни человека. Общение в группе  1

5 Конфликты, стадии развития конфликтов  1

6 Конфликты, способы их разрешения  1

7
Конструктивные и деструктивные способы 
психологического воздействия

 1

8 Манипуляции и способы противостоять им  1

9
Деструктивное психологическое влияние в больших 
группах

 1

10 Способы воздействия на человека в большой группе  1

11 Безопасность в цифровой среде  1

12
Вредоносное программное обеспечение, виды, цели и 
принципы работы

 1

13
Правила защиты от вредоносного программного 
обеспечения

 1

14
Социальные отношения, поведенческие риски в 
цифровой среде и их причины

 1

15
Деструктивные сообщества и деструктивный контент в
цифровой среде

 1

16
Достоверность информации в цифровой среде. 
Источники информации, проверка на достоверность

 1

17
Достоверность информации в цифровой среде. 
Фальшивые аккаунты, манипуляторы

 1

18 Защита прав в цифровом пространстве  1

19
Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого 
развития общества

 1

20
Предупреждение вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность

 1

21 Уровни террористической опасности  1

22
Правила безопасного поведения при угрозе и 
совершении террористического акта

 1

23
Противодействие экстремизму и терроризму: цели, 
задачи, принципы

 1

24 Права, обязанности и ответственность граждан и  1



9
7

организаций в области противодействия экстремизму и
терроризму

25
Оборона страны как обязательное условие 
благополучного развития страны

 1

26 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации  1

27 Другие войска и воинские формирования  1

28 Воинская обязанность и военная служба  1

29 Гражданская оборона  1

30
Правовая основа защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

 1

31
Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

 1

32
Правовая основа обеспечения национальной 
безопасности

 1

33
Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении национальной безопасности

 1

34 Итоговое занятие  1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34

2.2.14.Рабочая программа учебного курса «Решение задач повышенной сложности»

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 35 часов в
10 классе, 34 часа в 11 классе.

Планируемые результаты освоения курса
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса:

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы  значимых

социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  способности  их  использования  в  учебной,
познавательной и социальной практике;

 формирование  умений  самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального
образовательного маршрута;

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
 повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий,  формирование

научного  типа  мышления,  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-исследовательской,
проектной и 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  (творческие  конкурсы,  научные  общества,  научно-практические
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конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность
получения практико-ориентированного результата;

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
 возможность  практического  использования  приобретённых  обучающимися  коммуникативных

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

Личностные результаты предполагают сформированность:
- способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
-  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике;
- умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;
- умений решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
-ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к  самореализации  и
самообразованию на  основе  развитой  мотивации  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  изучения
математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и способов действий,
осознанность построения индивидуальной образовательной траектории;
-целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики.
-  логического  мышления:  критичности  (умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания),
креативности  (собственная  аргументация,  опровержения,  постановка  задач,  формулировка  проблем,
исследовательский проект и др.).
Метапредметные результаты предполагают сформированность:
-  способности  самостоятельно  ставить  цели  учебной  и  исследовательской  деятельности,  планировать,
осуществлять,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее выполнения;
- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-  умения  находить  необходимую  информацию  в  различных  источниках  (в  справочниках,  литературе,
Интернете),  представлять  информацию  в  различной  форме  (словесной,  табличной,  графической,
символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или
коммуникативными задачами;
-владения  приемами  умственных  действий:  определения  понятий,  обобщения,  установления  аналогий,
классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых и
причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по
аналогии;
-умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять  функции,  взаимодействовать  в  группе,  выдвигать  гипотезы,  находить  решение  проблемы,
разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое
мнение.
Предметные результаты предполагают сформированность:
1)  представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли
аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
2)  понятийного  аппарата  по  основным разделам курса  математики;  знаний основных теорем,  формул и
умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3)  умений  моделировать  реальные  ситуации,  исследовать  построенные  модели,  интерпретировать
полученный результат;
4)  представлений  об  основных  понятиях  математического  анализа  и  их  свойствах,  владение  умением
характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности
наступления  событий,  в  том  числе  с  применением  формул  комбинаторики  и  основных  теорем  теории
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению
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6)  сформированность  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  научные  общества,  научно-практические  конференции,
олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы)
7) к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.
Выпускник научится:

 свободно  оперировать  понятиями:  конечное  множество,  элемент  множества,  подмножество,
пересечение,  объединение  и  разность  множеств,  числовые  множества  на  координатной  прямой,
отрезок,  интервал,  полуинтервал,  промежуток  с  выколотой  точкой,  графическое  представление
множеств на координатной плоскости;

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
 оперировать  понятиями:  утверждение,  отрицание  утверждения,  истинные и  ложные утверждения,

причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;
 проверять принадлежность элемента множеству;
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой

прямой и на координатной плоскости;
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.
 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства,

уравнение,  являющееся  следствием  другого  уравнения,  уравнения,  равносильные  на  множестве,
равносильные преобразования уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й
степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 овладеть  основными  типами  показательных,  логарифмических,  иррациональных,  степенных
уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач;

 применять теорему 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;
 решать  алгебраические  уравнения  и  неравенства  и  их  системы с  параметрами  алгебраическим и

графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами;
 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений
 решать разные задачи повышенной трудности;
 анализировать  условие  задачи,  выбирать  оптимальный  метод  решения  задачи,  рассматривая

различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата;
 анализировать  и  интерпретировать  полученные  решения  в  контексте  условия  задачи,  выбирать

решения, не противоречащие контексту;
 переводить  при  решении  задачи  информацию  из  одной  формы  записи  в  другую,  используя  при

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем;
 понимать суть косвенного доказательства;
 оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
 применять  метод  математической  индукции  для  проведения  рассуждений  и  доказательств  и  при

решении задач.
 Выпускник научится:
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 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства,
уравнение,  являющееся  следствием  другого  уравнения,  уравнения,  равносильные  на  множестве,
равносильные преобразования уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й
степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 овладеть  основными  типами  показательных,  логарифмических,  иррациональных,  степенных
уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач;

 применять теорему 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;
 решать  алгебраические  уравнения  и  неравенства  и  их  системы с  параметрами  алгебраическим и

графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами;
 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  теоретико-множественный язык и  язык логики для  описания реальных процессов и

явлений, при решении задач других учебных предметов составлять и решать уравнения, неравенства,
их системы при решении задач других учебных предметов;

 использовать  числовые  множества  на  координатной  прямой  и  на  координатной  плоскости  для
описания реальных процессов и явлений;

 проводить  доказательные  рассуждения  в  ситуациях  повседневной  жизни,  при  решении  задач  из
других  предметов выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных
предметов;

 составлять  уравнение,  неравенство  или  их  систему,  описывающие  реальную  ситуацию  или
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенст
 решать практические задачи и задачи из других предметов.

Содержание учебного курса

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств (8 часов)
Аксиомы  действительных  чисел.  Различные  формы  записи  действительных  чисел.  Признаки  делимости.
Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. Комбинаторика. Метод математической индукции.
Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема Горнера. Теорема Виета.
Решение рациональных уравнений и неравенств (18 часов)
Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределённых коэффициентов. Разложение на
множители. Замена переменной. Выделение полных квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и
возвратные уравнения. Параметризация задач.
Преобразование  одного  из  уравнений  системы.  Получение  дополнительного  уравнения.  Симметричные
системы. Обобщённая теорема Виета. Однородные системы. Разные приёмы решения систем. Доказательства
важных  неравенств.  Доказательство  неравенств  с  помощью  метода  математической  индукции.  Решение
рациональных неравенств. Решение систем рациональных неравенств.
Основные задачи тригонометрии (9 часов)
Тригонометрические функции и их свойства.  Преобразование тригонометрических выражений.  Обратные
тригонометрические  функции  и  их  свойства.  Решение  тригонометрических  уравнений.  Решение  систем
тригонометрических уравнений. Комбинированные задачи.
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Производная и её применение (10 часов)
Применение  физического  и  геометрического  смысла  производной  к  решению  прикладных  задач.
Касательная. Нормаль. Монотонность. Экстремум. Наибольшее и наименьшее значение функции. Задачи на
оптимизацию. Применение производной при решении некоторых задач с параметрами.
Графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами (15 часов)
Основы графического метода.  Метод частичных областей при решении неравенств и систем неравенств,
содержащих  параметры.  Логарифмические  уравнения  и  неравенства.  Показательные  уравнения  и
неравенства. Решение уравнений и неравенств, при некоторых начальных условиях. 
Основные вопросы стереометрии(10 часов)
Прямые и плоскости в пространстве:

 угол между прямой и плоскостью
 угол между плоскостями
 расстояние между прямыми и плоскостями
 угол и расстояние между скрещивающимися прямыми.

Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. Некоторые приёмы вычисления
отношений и расстояний в стереометрии

Тематическое планирование с указанием количества предметов, отводимых на освоение каждой темы,
10-11 класс

№п/п Наименование разделов Всего
часов

В том числе Форма контроля

Теорет Практ.

10 класс

1. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств ( 7 часов)

1.1. Действительные числа 2 1 1

Практикум

1.2. Множества 2 1 1

1.3. Алгебраические многочлены 2 1 1

1.4. Практикум 1 1

2. Решение рациональных уравнений и неравенств ( 18 часов)

2.1 Рациональные уравнения 2 1 1 Тестирование

2.2. Системы рациональных уравнений 2 1 1

2.3. Рациональные неравенства 2 1 1

2.4. Уравнения и неравенства, содержащие 
абсолютную величину

3 1 2

2.5. Рациональные алгебраические уравнения с 3 1 2
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параметрами

2.6. Рациональные алгебраические 
неравенства с параметрами

3 1 2

2.7. Уравнения и неравенства на ограниченном
множестве

2 1 1

2.8. Итоговое занятие 1 1

3. Основные задачи тригонометрии( 9 часов)

3.1. Основные тригонометрические формулы 1 0,5 0,5

Тестирование

3.2. Тригонометрические функции и их 
свойства

1 0,5 0,5

3.3. Свойства обратных тригонометрических 
функций

1 0,5 0,5

3.4. Тригонометрические уравнения 2 0,5 1,5

3.5. Тригонометрические неравенства 3 1 2

3.6. Итоговое занятие 1 1

Итого: 34 13 21

11 класс

4. Производная и её применение (9 часов)

4.1. Техника дифференцирования сложных 
функций

2 0,5 1,5

практикум

4.2. Нахождение наибольшего и наименьшего 
значений функции

3 1 2

4.3. Приложение производной к решению 
задач

3 1 2

4.4. Итоговое занятие 1 1

5. Графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами(15 часов)
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5.1. Иррациональные уравнения и неравенства
с параметрами

3 1 2

Практикум

5.2. Показательные и логарифмические
уравнения с параметрами

3 1 2

5.3. Показательные и логарифмические
неравенства с параметрами

3 1 2

5.4. Тригонометрические уравнения и 
неравенства с параметрами

3 1 2

5.5. Различные трансцендентные уравнения и 
неравенства с параметрами

2 1 1

5.6. Практикум 1 1

6. Основные вопросы стереометрии (10 часа)

6.1. Прямые и плоскости в пространстве:
- угол между прямой и плоскостью
- угол между плоскостями
- расстояние между прямой и плоскостью
- угол и расстояние между 
скрещивающимися прямыми

2 0,5 1,5

Практикум

Тестирование

6.2. Многогранники:
- задачи на сечения

2 0,5 1,5

6.3. Тела вращения 2 0,5 1,5

6.4. Некоторые приёмы вычисления 
отношений в стереометрии

2 1 1

6.5. Итоговое повторение 2 2

Итого: 34 10 24

2.14.Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность»

Рабочая  программа  курса  «Финансовая  грамотность»  составлена  на  основе  авторской
программы: Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг.
/ Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.

Учебный план отводит на изучение элективного курса  в 10 и 11 классах  по 1 часу в неделю: в 10
классе – 35 часов; в 11 классе – 34 часа.

Планируемые результаты освоения курса
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Личностные результаты
 сформированность  субъектной  позиции  учащегося  как  способно-  самостоятельно  решать

практические  задачи  в  сфере  финансов  и  ответственно  относиться  к  принимаемым  на  себя
долговым обязательствам; 

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современным  представлениям  в  сфере
финансов; 

 понимание  прав  и  обязанностей  в  сфере  финансов  и  возможностей  их  практического
воплощения,  а  также  наличия  риска  в  осуществлении  операций  с  различными финансовыми
инструментами. 
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 
— анализировать практическую задачу в сфере финансов; 
— ставить цели финансовой деятельности; 
— планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 
— находить альтернативы решения финансовой задачи; 
— оценивать альтернативы решения практической финансовой задачи и делать оптимальный выбор; 
• владение коммуникативными компетенциями: 
— вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; 
— анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 
•владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя безналичным и
наличным  способом,  заёмщика  и  кредитора,  вкладчика,  участника  фондового  рынка,
налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.); 
•владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 
•владение  базовыми  понятиями  финансовой  сферы  (банк,  депозит,  кредит,  портфель  инвестиций,
страхование,  страховой случай,  фондовый рынок,  ценные бумаги,  налоги,  налоговый вычет,  пенсия,
пенсионные накопления, бизнес, стартап, финансовый  риск, финансовое мошенничество); 
•  владение знаниями (правил поведения)  в  определённых финан-совых институтах (банк,  фондовый
рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.).

Содержание учебного курса «Финансовая грамотность»

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни
Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история,
процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование
Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, порядок
возмещения  вкладов,  основные параметры депозита,  виды кредитов,  характеристики кредита,  параметры
выбора необходимого вида кредита.

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов
Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд
банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX.
Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия
паевых  инвестиционных  фондов  от  общих  фондов  банковского  управления,  виды  профессиональных
участников ценных бумаг, типы валютных сделок.

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата
Налоговая  система,  налоги,  пошлины,  сборы,  ИНН,  налоговый  вычет,  пеня  по  налогам,  налоговая
декларация.
Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН
и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и
способов получения налоговых вычетов.

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду
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Страхование,  страховой  полис,  имущественное  страхование,  личное  страхование,  страхование
ответственности,  страховой  случай,  страховая  выплата,  обязательное  и  добровольное  страхование,
франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия.
Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России,
классификация  страховых  продуктов,  условия  осуществления  различных  видов  страхования,  алгоритм
действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании.

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять
Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский
учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес.
Понятие  малого  и  среднего  бизнеса,  порядок  формирования  уставного  капитала,  структура  доходов  и
расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга
и  менеджмента  в  работе  предприятия,  порядок  расчёта  и  уплаты  налогов  в  малом  и  среднем  бизнесе,
определение рисков и их снижение.

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения
Инвестиции,  инвестирование,  инвестиционный  портфель,  стратегия  инвестирования,  инвестиционный
инструмент,  диверсификация  инвестиционного  портфеля,  финансовый  риск,  доходность,  срок
инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг.
Виды рисков при осуществлении финансовых операций,  способы защиты от финансовых мошенничеств,
знания о признаках финансовой пирамиды.

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления
Пенсия,  пенсионная  система,  пенсионный  фонд,  управляющая  компания,  негосударственное  пенсионное
обеспечение.  Способы  финансового  обеспечения  в  старости,  основания  получения  пенсии  по  старости,
знание о существующих программах пенсионного обеспечения.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, 10
класс

№ 
п/п

Тема урока Форма 
занятия

Кол-
во
час

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 6 6

1.1 Банковская система Л / П 1 1

1.2 Как сберечь деньги с помощью депозитов Л / П 1 1

1.3 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах Л / П 1 1

1.4 Кредит: зачем он нужен и где его получить Л / П 1 1

1.5 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть Л / П 1 1

1.6 Деловая игра. Банки Л / П 1 1

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 6 7

2.1 Что такое ценные бумаги и какие они бывают Л / П 1 1

2.2 Профессиональные участники рынка ценных бумаг Л / П 1 1

2.3 Граждане на рынке ценных бумаг Л / П 1 1

2.4 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды 
банковского управления

Л / П 1 1
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2.5 Операции на валютном рынке: риски и возможности Л / П 1 1

2.6 Деловая игра. Фондовый рынок. Л / П 1 2

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 5 4

3.1 Что такое налоги и почему их нужно платить Л / П 1 1

3.2 Основы налогообложения граждан Л / П 1 1

3.3 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет Л / П 2 1

3.4 Деловая игра. Налоги. Л / П 1 1

Итого: 34 час. 17 17

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы, 11
класс

№ 
п/п

Тема урока Форма 
занятия

Кол-
во час

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 2 3

1.1 Банковская система Л / П 1

1.2 Как сберечь деньги с помощью депозитов Л / П 1

1.3 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металл
ах

Л / П 1

1.4 Кредит: зачем он нужен и где его получить Л / П 1

1.5 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть Л / П 1

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 3 2

2.1 Что такое ценные бумаги и какие они бывают Л / П 1

2.2 Профессиональные участники рынка ценных бумаг Л / П 1

2.3 Граждане на рынке ценных бумаг Л / П 1

2.4 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды 
банковского управления

Л / П 1

2.5 Операции на валютном рынке: риски и возможности Л / П 1

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 3 1

3.1 Что такое налоги и почему их нужно платить Л / П 1

3.2 Основы налогообложения граждан Л / П 1

3.3 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет Л / П 1 1

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 2 3
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4.1 Страховой рынок России: коротко о главном Л / П 1

4.2 Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние Л / П 1

4.3 Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о личном 
страховании

Л / П 1

4.4 Если нанесён ущерб третьим лицам Л / П 1

4.5 Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору 
страховщика

Л / П 1

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 3 2

5.1 Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать Л / П 1

5.2 Пишем бизнес-план Л / П 1

5.3 Расходы и доходы в собственном бизнесе Л / П 1

5.4 Налогообложение малого и среднего бизнеса Л / П 1

5.5 С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен Л / П 1

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 2 3

6.1 Финансовые риски и стратегии инвестирования Л / П 1

6.2 Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников Л / П 1

6.3 Виды финансовых пирамид Л / П 1

6.4 Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в 
сети Интернет

Л / П 1

6.5 Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат» И 1

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 2 3

7.1 Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия Л / ПС 1

7.2 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями Л / П 1

7.3 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд Л / П 1

7.4 Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный 
фонд»

И 1

Итоговый контроль по курсу К 1

Итого: 17 17

21.15.Рабочая программа учебного курса «Тайны словесного мастерства»

В соответствии с учебным планом школы данная программа рассчитана на 35 годовых часов (1 
учебный час в неделю).
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Планируемые результаты освоения учебного курса

Программа  обеспечивает  достижение  учащимися  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов:
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа;
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных
качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за
него; потребность сохранить чистоту русского языка
как явления национальной культуры: стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения
мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью.
Метапредметные результаты освоения русского языка:
познавательные УУД: владение всеми видами речевой деятельности:

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации,

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой;

 овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  умение  вести
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;

 умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),
последовательность  действий,  а  также  оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;
 умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  типов,  стилей  речи  и  жанров  с  учетом

замысла, адресата и ситуации общения;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 владение разными видами монолога и диалога;
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических,

стилистических  норм современного  русского  литературного  языка;  соблюдение  основных правил
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

 способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;  способность
оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить
грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;  умение  совершенствовать  и
редактировать собственные тексты;

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
регулятивные  УУД: применение  приобретенных  знаний.  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим  учебным  предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.);
коммуникативные  УУД: коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
Выпускник научится:
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1) представлять основные функции языка, роль русского языка как национального языка русского народа,
как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения,  связь  языка  и
культуры народа, роль родного языка в жизни человека и общества;
2) понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в целом:
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц;
4) базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь
устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,
публицистический,  официально-деловой  стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование,  описание,  рассуждение);  текст,  типы  текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и
особенности употребления в речи;
5) основным стилистическим ресурсам лексики и фразеологии русского языка, основным нормам русского
литературного языка (орфоэпическим, лексическим, грамматическим, орфографическим, пунктуационным),
нормам речевого этикета; использовать их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
6)  распознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,  грамматические  категории  языка,  уместно
употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;
7)  проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,  словообразовательного,
лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,
многоаспектного  анализа  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к
определенным  функциональным  разновидностям  языка,  особенностей  языкового  оформления,
использования выразительных средств языка;
8)  понимать  коммуникативно-эстетические  возможности  лексической  и  грамматической  синонимии  и
использовать их в собственной речевой практике;
9) осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого
высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать, воспринимать, анализировать, истолковывать произведение в единстве содержания и формы на
основе соотнесения личных и авторских представлений о мире и человеке;
- характеризовать приемы и средства создания образа и образности в литературном произведении;
- воспринимать и характеризовать слово как средство образности;
-  характеризовать  речь  автора,  речь  рассказчика,  различать  голос  автора  и  голос  персонажей  в
произведении;
- характеризовать манеру и стиль разных писателей;
- характеризовать композицию и сюжет произведения;
- отвечать на вопросы проблемного характера;
- выполнять письменные работы различных жанров.

Содержание учебного курса, 10 класс

1.Слово в народном употреблении. Формирование общенародного языка.  Архаизмы, функции
архаичной лексики в современном языке. Неологизмы и заимствования. Просторечная и вульгарная лексика,
профессионализмы, жаргонизмы. Диалектизмы. Фразеологизмы и их классификация. Идиомы.

2.Особенности  языка  литературного.  Слово,  стиль,  образность.  Публицистический  стиль.
Многозначность.  Стиль  художественной  литературы.  Стиль  художественной  литературы.  Роль  А.С.
Пушкина в развитии русского языка. Идеал «нагой простоты».

3.Слово как средство создания образности.  Слово,  стиль,  образность.  Явление многозначности.
Сумма  предметных  значений  слов  и  образность.  Грамматический  фактор  возникновения  образности.
Композиция, ритмика, мелодика. Творческая личность художника слова.

4.  Образ и характер (об индивидуализации). Художественный образ как особая форма познания
действительности.  Характер  литературного  героя.  Индивидуализация  в  романтическом и  реалистическом
произведениях.

5. Речевая характеристика героев. Приёмы речевой характеристики. Модернизация и архаизация
речи героев.
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6.Создание образности в прозе. Зависимость стиля повествования от  художественной структуры
произведения.  Художественная  структура  повести  И.С.Тургенева  «Первая  любовь».  Зависимость  стиля
повествования от художественной структуры произведения. Взаимодействие различных стилеобразующих
факторов в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». «Персонажные стили». Изображение героев в
развитии.  Деталь  и  образность.  Принцип  «тайной  психологии»  И.С.Тургенева.  «Диалектика  души»
Л.Н.Толстого. Приём «срывания маски» как средство создания образа в развитии.

7. Роль автора и рассказчиков (о многообразии стилей). Роль авторских лирических отступлений в
прозаических произведениях. Многообразие стилей автора и рассказчиков. Пейзаж. Многообразие стилей
автора и рассказчиков. Деталь. Многообразие стилей автора и рассказчиков. Градация и антитеза. «Помощь»
других видов искусства. Рассказчик и автор.

8.Образность в драматургии. Особенности драмы как литературного рода. Средства изображения
психологической  коллизии  в  драме.  Образность  в  драматургии.  Намёки,  реплики,  паузы,  ремарки.
Образность  в  драматургии.  «Подводное  течение».  «Двойной  диалог»  И.С.  Тургенева.  Образность  в
драматургии. «Параллельные монологи» А.П.Чехова.

9.  Образность  в  поэзии.  Реализация  пушкинского  идеала  «нагой  простоты»  в  поэзии.  Приёмы
достижения  гармонии  в  поэзии.  Художественные  достижения  и  новаторство  Н.А.Некрасова  в  области
поэтической  речи.  Эмоциональный  фактор  воздействия  поэтической  речи  на  читателя  Внутренний  мир
лирического  героя.  Влияние  социального  контраста,  лежащего  в  основе  содержания,  на  всю  образную
систему произведения. Приём символизации. Принцип художественного лаконизма.

10.Гармония  чувства   и  слова  в  поэзии  С.А.Есенина.  Проявление  поэтического  дара  в
анималистических  стихотворениях.  Гармония  чувства   и  слова  в  поэзии  С.А.Есенина.  «Лирическое
чувствование».

11. Финальные аккорды тургеневской лиры. Философско-лирические миниатюры И.С.Тургенева –
«Стихотворения  в  прозе»,  их  художественное  своеобразие.  Многообразие  тем,  жанров,  стилей,
проявляющихся в «Стихотворениях в прозе» И.С.Тургенева.

12.  Письменные  работы  работы  разных  жанров  на  филологические  темы.  Реферат.
Сравнительная  характеристика.  Комплексный  литературоведческий  анализ.  Рецензия.  Интерпретация
стихотворения. Интерпретация рассказа. Изложение фрагмента текста статьи с творческим заданием.

Итоговый урок

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

№
п/п

Тема урока
Количество

часов

1. 1.Слово в народном употреблении. Формирование общенародного языка. 1

2.  Архаизмы, функции архаичной лексики в современном языке. Неологизмы
и заимствования.

1

3. Просторечная  и  вульгарная  лексика,  профессионализмы,  жаргонизмы.
Диалектизмы.

1

4. Фразеологизмы и их классификация. Идиомы. 1

5. 2.Особенности  языка  литературного. Слово,  стиль,
образность. Публицистический  стиль. Многозначность.  Стиль
художественной литературы.

1

6. Стиль  художественной  литературы.  Роль  А.С.  Пушкина  в  развитии
русского языка. Идеал «нагой простоты».

1

7. 3.Слово  как  средство  создания  образности. Слово,  стиль,  образность.
Явление многозначности. Сумма предметных значений слов и образность.

1

8. Грамматический фактор возникновения образности. Композиция, ритмика,
мелодика. Творческая личность художника слова.

1



1
1

9.  4. Образ и характер (об индивидуализации). Художественный образ как
особая форма познания действительности. Характер литературного героя.

1

10. Индивидуализация в романтическом и реалистическом произведениях. 1

11. 5.  Речевая  характеристика  героев. Приёмы  речевой  характеристики.
Модернизация и архаизация речи героев.

1

12.
6.Создание  образности  в  прозе. Зависимость  стиля  повествования  от
художественной  структуры  произведения.  Художественная  структура
повести И.С.Тургенева «Первая любовь». Зависимость стиля повествования
от художественной структуры произведения.

1

13. Взаимодействие  различных  стилеобразующих  факторов  в  романе
М.Ю.Лермонтова  «Герой  нашего  времени».  «Персонажные  стили».
Изображение героев в развитии.

1

14. Деталь и образность. Принцип «тайной психологии» И.С.Тургенева. 1

15. «Диалектика души» Л.Н.Толстого. Приём «срывания маски» как средство
создания образа в развитии.

1

16. 7. Роль автора и рассказчиков (о многообразии стилей). Роль авторских
лирических отступлений в прозаических произведениях.

1

17. Многообразие стилей автора и рассказчиков. Пейзаж. 1

18. Многообразие стилей автора и рассказчиков. Деталь. 1

19. Многообразие  стилей  автора  и  рассказчиков.  Градация  и  антитеза.
«Помощь» других видов искусства. Рассказчик и автор.

1

20. 8.Образность  в  драматургии. Особенности  драмы  как  литературного
рода.  Средства  изображения  психологической  коллизии  в  драме.
Образность в драматургии. Намёки, реплики, паузы, ремарки.

1

21. Образность в драматургии. «Подводное течение». «Двойной диалог» И.С.
Тургенева.

1

22. Образность в драматургии. «Параллельные монологи» А.П.Чехова. 1

23. 9.  Образность  в  поэзии. Реализация  пушкинского  идеала  «нагой
простоты» в поэзии. Приёмы достижения гармонии в поэзии.

1

24. Художественные  достижения  и  новаторство  Н.А.Некрасова  в  области
поэтической речи.

1

25. Эмоциональный фактор воздействия поэтической речи на читателя 1

26. Внутренний мир лирического героя. 1

27. Влияние социального контраста,  лежащего в основе содержания,  на всю
образную систему произведения.

1

28. Приём символизации. Принцип художественного лаконизма. 1

29. 10.  Гармония  чувства   и  слова  в  поэзии  С.А.Есенина. Проявление
поэтического дара в анималистических стихотворениях.

1

30. Гармония  чувства   и  слова  в  поэзии  С.А.Есенина.  «Лирическое
чувствование».

1

31. 11.  Финальные  аккорды  тургеневской  лиры. Философско-лирические
миниатюры И.С.Тургенева – «Стихотворения в прозе», их художественное

1
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своеобразие.
32. Многообразие тем, жанров, стилей, проявляющихся в «Стихотворениях в

прозе» И.С.Тургенева.
1

33.
12.  Письменные  работы  работы  разных  жанров  на  филологические
темы. Реферат.  Сравнительная  характеристика.  Комплексный
литературоведческий  анализ.  Рецензия.  Интерпретация  стихотворения.
Интерпретация рассказа.

1

34. Изложение фрагмента текста статьи с творческим заданием. 1

35. Итоговый урок 1

2.15.Рабочая программа учебного курса «Задачи с параметрами»

А. Х. Шахмейстер. « Задачи с параметрами на экзаменах», пособие для школьников , 
абитуриентов и преподавателей. М.:МЦНМО,2011 

Продолжительность изучения учебного курса «Задачи с параметрами» составляет в 10 классе - 1
час в неделю, всего 35 часов; в 11 классе - 1 час в неделю, всего 34 часа.

Планируемые результаты освоения учебного курса. 
Изучение данного курса дает учащимся возможность формировать и развивать: 
Личностные  УУД Самоопределение,  смыслообразование,  самооценка  на  основе  критерия

успешности, адекватное понимание причин успеха (неуспеха), осознание ответственности за общее дело при
организации групповой работы. 

Метапредметные Целеполагание,  планирование,  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  аналогия,
классификация, умение структурировать знания, планирование учебного сотрудничества при работе в парах
и группах, выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью.

Предметные Формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами
решения  задач  с  параметрами,  возможность  использования  электронных  средств  обучения,  в  том  числе
Интернет-ресурсов,  в  ходе  подготовки  к  итоговой  аттестации  в  форме  ЕГЭ,  повышение  уровня
математической  культуры,  ознакомление  и  использование  на  практике  нестандартных  методов  решения
задач. 

Учащийся должен знать: 
- понятие параметра; 
-  что  значит  решить  уравнение  с  параметром,  неравенство  с  параметром,  систему  уравнений  и

неравенств с параметром; 
- основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств с

параметром; 
- алгоритмы решений задач с параметрами; - зависимость количества решений неравенств, уравнений

и их систем от значений параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем;
 - свойства функций в задачах с параметрами. 
Учащийся должен уметь: 
- определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 
- выполнять равносильные преобразования;
-  применять  аналитический  или  функционально-графический  способы  для  решения  задач  с

параметром; 
- осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 
-  использовать  в  решении  задач  с  параметром  свойства  основных  функций  (монотонность,

ограниченность, чётность, нечётность);
 - выбирать и записывать ответ;
 - решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные иррациональные, уравнения и

неравенства с одним параметром при всех значениях параметра.
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Содержание учебного курса. 10 класс
 
Тема  1.  Дробно-  рациональные  уравнения.  Линейные  уравнения  с  параметром.  Алгоритм

решения линейных уравнений с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Зависимость
количества  корней  в  зависимости  от  коэффициентов  a  и  b.  Решение  уравнений  с  параметрами при
наличии дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с параметрами, приводимых
к линейным. Исследование дискриминанта, зависящего от параметра, как индикатора числа решений
квадратного  уравнения.  Возможности  использования  теоремы  Виета  при  исследовании  решений
квадратного  уравнения.  Разложение  квадратного  трехчлена  на  множители  при  решении  задач  с
параметрами. 

Тема 2.  Системы уравнений и неравенств.  Классификация систем линейных уравнений по
количеству решений (неопределенные, однозначные, несовместимые). Параметр и количество решений
системы линейных уравнений. 

Тема 3. Неравенства.  Линейные неравенства с параметрами. Решение линейных неравенств с
параметрами.Алгоритм решения квадратных неравенств.Обобщающее повторение: схемы равносильных
переходов при решении иррациональных неравенств вида 

Тема 4. Иррациональные уравнения. Параметр и поиск решения иррациональных уравнений.
Применение теорем о равносильности; формирование навыков применения общих методов к решению
задач с параметром. 

Тема  5.  Иррациональные  неравенства.  Параметр  и  поиск  решения  иррациональных
неравенств.

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.
10 класс

Содержание учебного курса. 11 класс
Тема 1. Дробно- рациональные уравнения. Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения

линейных уравнений с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Зависимость количества
корней  в  зависимости  от  коэффициентов  a  и  b.  Решение  уравнений  с  параметрами  при  наличии
дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений с параметрами, приводимых к линейным.
Исследование  дискриминанта,  зависящего  от  параметра,  как  индикатора  числа  решений  квадратного
уравнения. Возможности использования теоремы Виета при исследовании решений квадратного уравнения.
Разложение квадратного трехчлена на множители при решении задач с параметрами.

Тема  2.  Системы  уравнений  и  неравенств.  Классификация  систем  линейных  уравнений  по
количеству  решений  (неопределенные,  однозначные,  несовместимые).  Параметр  и  количество  решений
системы линейных уравнений.
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Тема  3.  Неравенства.  Линейные  неравенства  с  параметрами.  Решение  линейных  неравенств  с
параметрами.Алгоритм  решения  квадратных  неравенств.Обобщающее  повторение:  схемы  равносильных
переходов при решении иррациональных неравенств вида

Тема  4.  Иррациональные  уравнения.  Параметр  и  поиск  решения  иррациональных  уравнений.
Применение теорем о равносильности; формирование навыков применения общих методов к решению задач
с параметром.

Тема 5. Иррациональные неравенства. Параметр и поиск решения иррациональных неравенств.
Тема  6.  Параметры  в  тригонометрии.  Введение  методов  решениятригонометрических  задач  с

параметром:  преобразование  выражений,  решение  уравнений  и  неравенств.В  ходе  практических
занятийрассматриваются задания различной степени сложности.

Тема  7.  Показательные  уравнения  и  неравенства.  Параметр  и  поиск  решения  показательных
уравнений. Оценка основания степени, решения показательных уравненийи неравенств различного вида

Тема 8. Логарифмические уравнения и неравенства. Параметр и поиск решений логарифмических
уравнений. Разные приёмы (введение новой переменной, использование свойств функции, «ветвление»).

Тема 9. Задачи математического анализа. Решение текстовых задач на нахождение наибольшего
наименьшего значения функции, содержащей параметры.Нахождение минимумов и максимумов функции в
задачах содержащих параметр.

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы, 11 класс

2.2.20. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг меня»
Духовно-нравственное направление

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты выражаются в следующих убеждениях и качествах:
1.Умение  сделать  осознанный  выбор  путей  продолжения  образования  или  будущей  профессиональной
деятельности.
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2.Умение применять на практике социальные навыки,
3.Осмысление совокупности моральных и правовых норм и гуманистических ценностей;
4.Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения
и оценки результата).

К важнейшим метапредметным результатам изучения учебного курса «Мир вокруг меня» относятся:
1.Владение  такими  видами  публичных  выступлений,  как  высказывание,  монолог,  дискуссия;  следование
этическим нормам и правилам ведения диалога;
2.Выполнение  познавательных  и  практических  заданий,  в  том  числе  с  использованием  проектной
деятельности, на занятиях и в доступной социальной практике, рассчитанных на:
- использование элементов причинно-следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.),
- выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
- объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том
числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни
этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований;
-  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,  формулирование  своей  точки
зрения.

Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности

«В чём смысл жизни?». Вводное  занятие.  Знакомство  с  программой курса.  Инструктаж. Десять
заповедей - основа нравственности.  Истоки доброты. Моральный долг и совесть человека. «Царскосельский
лицей. История. Выпускники.» 

Достойный  гражданин  своей  страны. Подбор  материала  и  подготовка  презентаций  А.Невский.
Д.Донской. К.Минин. Д.Пожарский. А.В. Суворов. Рихард Зорге. В.О.Ключевский. И.Д.Сытин. А.Д.Сахаров 

«Я - патриот». Политические репрессии СССР (посвященный дню памяти политических репрессий).
День памяти жертв  Холокоста.  Саласпилс.  Подготовка  проекта  «  Память  о  воинах Новоалтайцах» (день
Неизвестного солдата) Беседа «История семьи в истории страны». 90 лет  со дня введения ГТО СССР. Беседа
«Что я могу сделать для процветания своей страны».

«Подвигу  народа  жить  в  веках». 250  лет  Победы  русского  флота  над  турецким  флотом  в
Чесменском  сражении  1770. 640  лет  со  дня  победы  русских  полков  с  великим  князем  Дмитрием  на
Куликовском поле1380. Освобождение русскими войсками Франции от Наполеона. 800 лет со дня рождения
А.Невского. Ледовое побоище.

Формы организации занятий. Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также
используется  групповая  и  индивидуальная  формы.  Занятия  проводятся  в  форме  бесед,  диспутов  в  ходе
которых  обучающиеся  знакомятся  с  основными  способами  сохранения  и  укрепления  своего  духовно-
нравственного воспитания. 

Виды деятельности:
 проектная деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 творческая деятельность.

Тематическое планирование

№п/п Тема занятия Кол-во
часов
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1 Вводное занятие. Знакомство с программой курса. Инструктаж. 1
2 Десять заповедей - основа нравственности 1
3 Истоки доброты. 1
4-5 Подбор  материала  и  подготовка  статьи   «Царскосельский  лицей.

История. Выпускники
2

6 Беседа «В чём смысл жизни?». 1
7 Изучение жизни и подвига Рихарда Зорге. 1
8-9 Моральный  долг  и  совесть  человека.  Политические  репрессии  СССР

(посвященный дню памяти политических репрессий)
2

10 Достойный гражданин своей страны. 1
11 Подбор материала и подготовка презентаций А.В. Суворов 1
12 Подготовка проекта « Память  о  воинах Новоалтайцах» (день  

Неизвестного солдата)
1

13 «Подвигу народа жить в веках» подготовка устного журнала. 1
14 «Подвигу народа жить в веках»

250 лет  Победы русского флота  над  турецким флотом в  Чесменском
сражении 1770.

1

15 «Подвигу народа жить в веках 640 лет  со дня победы русских полков с
великим князем Дмитрием на Куликовском поле.1380

1

16 День памяти жертв Холокоста. Саласпилс 1
17 Достойный гражданин своей страны. В.О.Ключевский. 1
18 Достойный гражданин своей страны. И.Д.Сытин 1
19 Проект «90 лет  со дня введения ГТО СССР» 1
20 Презентация «Афганистан. События. Факты». 1
21-22 Подготовка стенгазеты «Воссоединение Крыма и России» 2
23-24 «Подвигу народа жить в веках»

Освобождение русскими войсками  Франции от  Наполеона.
1

25-26 «Подвигу народа жить в веках»  800 лет со дня рождения А.Невского.
Ледовое побоище.

2

27-28 Беседа «История семьи в истории страны»  Выпуск листовок. 2
29-30 Устный журнал «День победы советского народа в Великой 

Отечественной войне»
2

31-32 Достойный гражданин своей страны. А.Д.Сахаров. 2
33-34 Беседа «Что я могу сделать для процветания своей страны» 2
35 Итоговое занятие 1

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я и моя профессия»
(направление: социальное)

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности отражаются:
1) в воспитании российской гражданской идентичности;
2) в  формировании  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,
формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

3) в  формировании  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное  многообразие
современного мира;

4) в  формировании  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нём взаимопонимания;
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5) в освоении социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах;
участие  в  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) в развитии 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) в формировании ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные  результаты освоения  программы  внеурочной  деятельности  должны  отражать

универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и коммуникативные.
Регулятивные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в  том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её
решения;

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные:
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
и по аналогии) и делать выводы;

2) умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач;

3) умение учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации
информации

Коммуникативные:
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 учёта интересов;

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
Межпредметные связи на занятиях курса:
• с уроками русского языка: запись названий профессий, их особенностей;
• с уроками математики: умение подсчитывать баллы, переводить «сырые» результаты тестов в

стандартные;
• с уроками литературы: умение излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях.

Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные и групповые.
Виды занятий: круглые столы, мастер-классы, деловые и ролевые игры, экскурсии, элементы
тренинга.  Занятия  проходят  в  форме урока-диалога  с  применением  игровых  упражнений,
диагностических  методик,  мини-лекций,  групповых  дискуссий  и  т.д.  Примерно  половина  занятий
посвящена лучшему пониманию себя, другая - развитию умений и навыков, необходимых при выборе
профессии и продвижению по профессиональному пути.

В  введении  в  предмет обучающиеся  знакомятся  с  понятием  «профессия».  Что  отличает
профессиональную  деятельность  от  хобби?  Чем  отличается  профессиональная  деятельность  от
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трудовой? Многообразие мира профессий. Жизненное и профессиональное самоопределение - один из
важнейших шагов в жизни человека.

В разделе «Мой психологический портрет» обучающиеся работают в парах, в подгруппах.
Обсуждают результаты тестирования самих себя. Подросткам даётся задание написать 10 предложений
«Я - это...», дополнив их существительными, характеризующими их. Затем 10 предложений « Какой
Я?»,  дав  ответ  в  виде  прилагательных.  Обучающиеся  могут  проследить  взаимосвязь  общих
способностей при выборе профессии («Могу»). Общие способности - интеллектуальные, физические,
коммуникативные.  Склонности  и  интересы  в  выборе  профессии.  Влияние  склонностей  на  выбор
профессии («Хочу»). Обучающиеся знакомятся с многообразием профессий на рынке труда («Надо»).
«Надо» - потребности рынка труда в кадрах. Изменчивость рынка труда. Востребованные профессии.
«Старые» и «новые» профессии на рынке труда («Надо»). Профессии новые и исчезающие. Причины
«обновления» рынка труда.

В разделе «Мир профессий» расширяется кругозор обучающихся о классификации профессий:
по  предмету  труда.  Во  всероссийском  классификаторе  профессий  насчитывает  около  9  тысяч

профессий. Для того, чтобы лучше ориентироваться в мире профессий, целесообразно ознакомиться с
их классификацией. Наиболее известна классификация профессий по предмету труда, предложенная
Е.А.Климовым.  Она  широко  используется  в  профориентационной  работе.  Введение  понятия
«Профессиограммы».  Виды  профессиограмм.  Описание  видов  профессиональной  деятельности.
Выделение профессионально важных качеств (ПВК).  Типичные ошибки и затруднения при выборе
профессии: не имея достоверной информации о профессии, ориентированность на престижность, под
влиянием друзей, перенос отношения к человеку на всю профессию.
На  уроках  внеурочной  деятельности  происходит  знакомство  обучающихся  с  новыми  видами
профессий.  С  использованием  энциклопедий  профессий,  список  профессий.  Что  мы  о  них  знаем.
Плюсы  и  минусы  этого  типа  профессий.  Технические  и  транспортные  профессии,  юридические,
правоохранительные  профессии,  профессии  информатики  и  связи,  профессии  сервиса  и  туризма,
профессии  науки  и  культуры,  медицинские,  педагогические  профессии,  экономические  профессии,
рабочие профессии, продовольственные и сельскохозяйственные профессии. 

В разделе «Мои перспективы» отрабатываются навыки самопрезентации: резюме, портфолио,
интервью.  Составление  собственного  резюме.  Игры на  умение  себя  презентовать,  отстаивать  свое
мнение,  умение держаться  в  разговоре.  Куда  пойти учится:  презентация ВУЗов,  колледжей.  Какие
правила и условия при поступлении. Льготы, дополнительные баллы и т.д.
Современный рынок труда и его требования - ознакомление с цифрами центра занятости по нашему
городу и области в целом. Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного маршрута.
Защита  проектов.  Методы  и  приемы  работы:  объяснение,  наблюдение,  моделирование,  диспут,
диагностика, тестирование, групповые беседы.

Тематическое планирование. 10 – 11 класс
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№

п/п

Название раздела, темы урока Количество часов
всего теория практика

Введение в предмет
1. Цель, задачи и содержание курса 1 1 -
2. Жизненное и профессиональное 

самоопределение - один из важнейших 
шагов в жизни человека

2 1 1

3. Кто я, или что я думаю о себе 2 1 1
4. Способности и профессиональная

Пригодность
2 1 1

5. Склонности и интересы в выборе 
профессии. 1 1

-

6. Здоровье и выбор профессии 1 1 -
Мир профессий

7. Общий обзор
классификации профессий. Формула 
профессий

2 1 1

8.
Профессиограммы. Виды 
профессиограмм 1 1

-

9. Типичные ошибки и затруднения при 
выборе профессии

1 1

10. Определение типа будущей профессии 2 1 1

Знакомство с профессией

11. Технические и транспортные 
профессии

2 1 1

12. Юридические,
Правоохранительные профессии

2 1 1

13. Профессии информатики и связи 2 1 1
14. Профессии сервиса и туризма 2 1 1

15. Профессии науки и культуры 2 1 1

16.
Медицинские, педагогические 
профессии 2 1 1

17. Экономическое профессии 1 1 -

18. Рабочие профессии 2 1 1
19. Продовольственные и 

сельскохозяйственные профессии
1 1

Мои перспективы
20. Навыки самопрезентации: резюме, 

портфолио, интервью
1 1

21. Куда пойти учится 1 - 1

22.
Современный рынок труда и его 
требования. 1 1 -

23. Стратегия выбора профессии и 
дальнейшего образовательного 
маршрута

1 1

ИТОГО 35 21 14

№

п/п

Название раздела, темы урока Количество часов
всего теория практика

I Введение в мир профессий
1. «Твое профессиональное призвание». 

Факторы, влияющие на выбор 
профессии

2 1 1

2. Типы профессий по предмету труда 1 1 -

3. Психологическая игра «Выбор 
профессии» 1

-
1

II Стратегии выбора профессий «Хочу - Могу - Надо»
4. Характеристики профессий 1 1 -

5. Учет интересов при выборе профессии 
(«Хочу»)

1 - 1

6. Влияние склонностей на выбор 
профессии («Хочу»)

1 1

7. Экскурсия 1 1

8. Учет состояния здоровья при выборе 
профессии («Могу»)

1 1

9.
Роль общих способностей в выборе 
профессий («Могу»)

2 1 1

10. Значение специальных способностей 
при выборе профессии («Могу») 1 1 -

11. Экскурсия 1 1

12.
Многообразие профессий на рынке 
труда («Надо»)

1 - 1

13. «Старые» и «новые» профессии 
(«Надо») 2 1 1

14. Экскурсия 1 1
15. Конкурс «Профессии от А до Я» 2 1 1

III Формула профессии

16. Слагаемые формулы профессий 1 1

17. Цели труда 1 0,5 0,5

18. Предмет труда 1 0,5 0,5
19. Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу
1 1
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2.17.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Человек и его здоровье»

Направление: спортивно-оздоровительное

Результаты освоения курса
Обучение  курсу  «Человек  и  его  здоровье»  в  10  классе  направлено  на  достижение  следующих

образовательных результатов:
Личностные результаты предусматривают:

 получение опыта нравственного выбора в разных ситуациях на основе бережного отношения
к своему здоровью и ценностям устойчивого развития;

 способность устанавливать связи между здоровым образом жизни и своим здоровьем;
 положительную мотивацию к действиям в интересах гармоничного развития собственного

организма.
Метапредметными результатами являются:

 рефлексивно-оценочные действия применительно к ситуациям повседневной жизни, выбора
образа жизни на основе представлений об экологических,  этических и правовых аспектах
своего здоровья;

  позиционирование  себя  в  роли  потребителя,  эксперта,  консультанта,  специалиста,
гражданина  в  целях  принятия  взвешенного  решения  в  условиях  конфликта  интересов,
аргументация своей позиции;

  накопленный и отрефлексированный личный опыт принятия решения на основе системного
подхода,  прогноза  последствий,  принципа  предосторожности,  баланса  интересов  для
здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития;

 применение принципов социального партнерства в реальных жизненных ситуациях, работа в
команде, сотрудничество; принятие коллективного решения;

 умение пользоваться электронными ресурсами для патентного поиска.
  умение  определять  нормы  деятельности,  соответствующие  ее  целям  (результатам)  на

различных примерах;
 самостоятельное  планирование  и  выполнение  исследовательской  работы,  проекта  с

«Человек-Человек»
20. Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу «Человек-Техника» 1 1

21. Конкурс «Профессии от А до Я» 
(интеллектуальный марафон) 2 2

22. Профессиональные пробы и мастер-
классы по типу «Человек-Знаковая 
система»

1 1

23. Профессиональные пробы и мастер-
классы по типу «Человек-
Художественный образ»

1 1

24. Профессиональные пробы и мастер-
классы по типу «Человек-Природа» 1 1

25. Экскурсия 1 1

26. Игра по станциям «Мир профессий» 1 1

27. Орудия труда 1 0,5 0,5

28 Условия труда 1 0,5 0,5
29. Итоговый контроль: подведение итогов 2 1 1

ИТОГО 35 15 20
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применением экологических, нравственных и правовых императивов;
  умение  составлять  рекомендации  на  основе  теоретических  положений  для  конкретных

жизненных ситуаций
 умение ставить цель, планировать и осуществлять просветительскую работу;

Предметными результатами являются:
Предлагаемый курс поддерживает и углубляет базовые знания по биологии. Он предназначен для

учащихся 10 классов. Актуальность его заключается в том, что подростки особенно внимательно относятся к
своей внешности, сравнивают себя с кумирами и часто делают неправильные выводы о своей некрасивости,
несовершенстве, непривлекательности.

Умения:
 самостоятельно применять и пополнять свои знания о здоровье организма через содержание курса;
 обсудить вопросы об истинной красоте человека, помочь обрести уверенность в себе;
 научить  воспринимать  здоровье  как  ценность,  видеть  истинную  красоту  человека,  а  не  только

внешнюю красивость.
  создать условия для аргументированности ответов на вопросы в рамках рассматриваемой темы
  приводить аргументы о взаимосвязи экологической безопасности, здоровья, благополучия семьи и

развития ее членов со структурой потребления семьей материальных и духовных благ, продуктов
«зеленой»,  экономики,  экологически  грамотной  организацией  среды жизни  и  питания,  здоровым
образом жизни;

 выделять проблематику здоровья и красоты человека в произведениях художественной литературы,
киноискусства, и анализировать ее;

 вести  диалог  и  аргументировано  выражать  свою  точку  зрения  по  вопросам  здоровья  и  красоты
человека, анализировать связь качества окружающей среды и качества жизни человека; сохранения
культуры в вопросах здоровья; качества образования и медицинской помощи. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов внеурочной деятельности 

Виды  внеурочной  деятельности:  научно-исследовательский,  проектная,  ролевая  игра,  проблемно-
ценностное и досуговое общение, социально-творческая и общественно полезная практика.

МОДУЛЬ 1 (20 ч).  Красивый человек. Сходство и различия в представлениях о красоте. Мой эталон
внешней красоты. Мой кумир. Понятие о красоте. Что есть красота? («Сосуд она, в котором пустота, или
огонь, пылающий в сосуде?») Красиво то, что целесообразно. Чистота – лучшая красота. Нет в мире лучшей
красоты, чем здоровье.  Правило «золотого сечения».  Представления о красоте в разные эпохи, у разных
народов. Слагаемые красоты.

МОДУЛЬ 2 (6  ч).  Самопознание.  Антропометрические  показатели.  Черты характера.  Показатели
здоровья. Привычки. Черты личности. Сравнение характеристик, написанных разными людьми.

МОДУЛЬ 3 (4 ч). Приемы совершенствования тела. Улучшение состояния кожи. Макияж. Походка,
пока, осанка. Поступки и дела, достойные человека. Перспектива развития и совершенствование.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ч) 
РЕЗЕРВ (4 ч)

Тематическое планирование
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2.18.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамматика. Текст. Стили речи»

Направление: интеллектуальное

Программа составлена  на  основе  учебных пособий:  Власенков А.И.,  Рыбченкова  Л.М.   «Русский
язык.  Грамматика. Текст. Стили речи.» Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.,
«Просвещение»,  пособия  по  подготовке  к  ЕГЭ  Русский  язык.  Ступени  подготовки  к  успешной  сдаче
экзамена, задания и алгоритмы их выполнения - С.В. Драбкина, Д.И.Субботин.

Программа  рассчитана на 35часов (1 час в неделю).

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами изучения курса  " Грамматика. Текст. Стили речи " в 10 классе
является формирование следующих умений: 
 осознавать роль речи в жизни людей; 
 оценивать  высказывания  людей,   формировать  навыки  правильного  и  уместного

использования языковых средств в разных условиях общения.
 вырабатывать   навыки  самоконтроля,  потребности  обращаться  к  разным  видам

лингвистических  словарей  и  обращаться  к  обширной  справочной  литературе  для  определения  нормы,
связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Метапредметными результатами  изучения  курса  "Грамматика.  Текст.  Стили  речи  "  является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 реализовывать высказывание на заданную проблему; 
 ориентироваться  в  своей  системе  знаний,  создавая  сочинение  по  типу  ЕГЭ:  понимать

проблему исходного текста, уметь комментировать эту проблему, выявлять позицию автора, высказывать
свою точку зрения по проблеме, согласившись или не согласившись с автором, аргументировать свою току
зрения; 

 самостоятельно  работать  с  заданиями  учебника,  осознавать  недостаток  информации,
использовать школьные толковые словари; 

 учиться  работе в совместной деятельности; 
 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
Предметными  результатами  изучения  программы  внеурочной  деятельности  "Грамматика.  Текст.

Стили речи " является формирование следующих умений: 
 дать  представление  о  связи  языка  и  истории,  культуры  русского  и  других  народов,  о

национальном своеобразии русского языка
  закрепить  и  углубить  знания  учащихся  об  основных единицах  и  уровнях  языка,  развить

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
   закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые

единицы с  точки зрения правильности,  точности и уместности их употребления и совершенствуя навык
применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка;

 осознавать и совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
  обеспечить  дальнейшее  овладение  функциональными  стилями  речи  с  одновременным
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расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
  развивать  и  совершенствовать  способность  учащихся  создавать  устные  и  письменные

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; 
  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
  формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки:  чтение и

информационная  переработка  текстов  разных  типов,  стилей  и  жанров,  работа   с  различными
информационными источниками.

Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности

В работе с данным содержанием возможно использовать следующие виды 
деятельности:
— изучение теоретических сведений;
— работа с лекционным материалом;
— конспектирование материала;
— анализ предложений по темам;
— работа с официально-деловыми бумагами.

Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ, критерии её оценки.
Языковые  и  грамматические  нормы  языка.  Синтаксические  нормы.  Для  чего  нужно  знать

классификацию  гласных  и  согласных  звуков?  Что  такое  орфоэпическая  норма?  Орфоэпические  нормы
русского языка. Практикум     по выполнению заданий ЕГЭ № 4,6,7

Лексика  и  фразеология.  Паронимы,  синонимы  и  антонимы  Типы  и  стили  речи.  Средства  связи
предложений в тексте. Композиционные и языковые особенности текста. Как создать собственный текст-
рассуждение на основе предложенного текста? Редактирование сочинений по модели ЕГЭ.

Грамматика.  Морфология.  Синтаксис.  Что  такое  грамматические  нормы?  (Грамматически  верное
построение  предложений с  деепричастным оборотом;  согласование  в  роде,  числе,  падеже;  употребление
предлогов;  образование  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий;  склонение  числительных)
Морфология. Части речи.. Омонимия частей речи. Орфография. (Н и НН во всех частях речи). Правописание
суффиксов различных частей речи Правописание приставок , И – Ы после приставок . От чего зависит выбор
Ь и Ъ знаков? Проверяемые, непроверяемые, от чередующиеся гласные.  Спряжение глаголов, правописание
глагольных форм. Не и НИ в различных частях речи. Слитно или раздельно? (Правописание НЕ со всеми
частями речи). Слитно или раздельно: предлоги, союзы, частицы

Синтаксис и пунктуация (простое предложение). Синтаксис и пунктуация (сложное предложение).
Пунктуация при вводных и вставных конструкциях Разбор заданий ЕГЭ, связанных с речевыми нормами и
культурой речи. Типы грамматических ошибок. Разбор зданий ЕГЭ, связанных с анализом текста. (Типы
речи, стили речи). Определение основной мысли текста .Проблема. Комментарий к  выбранной проблеме.
Построение комментария в соответствии с ЕГЭ. Построение комментария. Практикум.

Работа  с  языковыми  средствами,  обеспечивающими  связность  текста.  Анализ  изобразительно-
выразительных средств (задание 24). Анализ сочинения по модели ЕГЭ. Анализ сочинения по модели ЕГЭ

Итоговый тест. Практикум. 

Тематическое планирование 10 класс.
№№ Тема Количество 

часов
1 Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ, 

критерии её оценки.
1

2 Языковые и грамматические нормы языка. Синтаксические нормы. 
Для чего нужно знать классификацию гласных и согласных звуков? 
Что такое орфоэпическая норма?

1
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3 Орфоэпические нормы русского языка. 1
Практикум по выполнению заданий ЕГЭ № 4,6,7

4 Лексика и фразеология. Паронимы, синонимы и антонимы 1
5 Типы и стили речи. Средства связи предложений в тексте. 1

Композиционные и языковые особенности текста.
6 Как создать собственный текст-рассуждение на основе 

предложенного текста?
1

Редактирование сочинений по модели ЕГЭ.
7-8 Грамматика.  Морфология.  Синтаксис.  Что  такое грамматические

нормы?  (Грамматически  верное  построение  предложений  с
деепричастным  оборотом;  согласование  в  роде,  числе,  падеже;
употребление  предлогов;  образование  степеней  сравнения
прилагательных и наречий; склонение числительных)

2

9 Морфология. Части речи.. Омонимия частей речи. 1
10 Орфография. (Н и НН во всех частях речи) 1
11 Правописание суффиксов различных частей речи 1
15 Правописание приставок , И – Ы после приставок . 1
16 От чего зависит выбор Ь и Ъ знаков? 1
17 Проверяемые, непроверяемые, от чередующиеся гласные. 1
18 Спряжение глаголов, правописание  глагольных форм. 1
19 Не и НИ в различных частях речи 1
20 Слитно или раздельно? (Правописание НЕ со всеми частями речи) 1
21 Слитно или раздельно: предлоги, союзы, частицы 1
22 Синтаксис и пунктуация (простое предложение). 1
23 Синтаксис и пунктуация (сложное предложение). 1
24 Пунктуация при вводных и вставных конструкциях 1
25 Разбор заданий ЕГЭ, связанных с речевыми нормами и культурой 

речи.
1

26 Типы грамматических ошибок. 1
27 Разбор зданий ЕГЭ, связанных с анализом текста. (Типы речи, стили 

речи)
1

28 Определение основной мысли текста .Проблема. 1
29 Комментарий к  выбранной проблеме. Построение комментария в 

соответствии с  ЕГЭ
1

30 Построение комментария. Практикум. 1
31 Работа с языковыми средствами, обеспечивающими связность 

текста.
1

32 Анализ изобразительно-выразительных средств (задание 24). 1
33 Анализ сочинения по модели ЕГЭ. 1
34 Анализ сочинения по модели ЕГЭ 1
35 Итоговый тест 1

2.19.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Навстречу ГТО» 11 класс (34 часа)

Направление: спортивное

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Данная рабочая

программа для 11 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов по внеурочной деятельности. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по внеурочной
деятельности являются: 
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  умение  организовать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать  средства  для
достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной,  эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

 Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  являются  следующие
умения: 

  активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  уважения  и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими  эмоциями  в  различных
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
  оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  с  ними  общий  язык  и  общие

интересы.  Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  являются
следующие умения: 

  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную  оценку  на  основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;

  находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,

дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической

культурой; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и

способы их улучшения; 
  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в  движениях  и

передвижениях человека;
  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять  хладнокровие,

сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать

их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  являются  следующие

умения: 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с

использованием средств физической культуры;

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека; 

 измерять  (познавать)  индивидуальные  показатели  физического  развития  (длину  и  массу  тела),
развития основных физических качеств; 

 оказывать  посильную помощь и  моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

  организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы  соревнований,
осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности
к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
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   характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,  регулировать  её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
  в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных  действий,

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками,

выделять отличительные признаки и элементы; 
  выполнять  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  необходимом  техничном  уровне,

характеризовать признаки техничного исполнения; 
  выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в  игровой  и

соревновательной деятельности;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных

изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  казанием  форм  организации  и  видов
деятельности

Занятия  будут  проводиться  в  групповой  и  индивидуальной  формах  как  внеурочная  работа.
Основными формами занятий будут  являться  теоретическая  работа,  практическая  работа  с  применением
полученных теоретических  навыков.  В  программе  представлены контрольные  тесты для  школьников  по
физической  подготовленности,  а  также  методическое  обеспечение  и  литература.  Содержание  видов
спортивной  подготовки,  определенно  исходя  из  содержания  федеральной  программы  Готов  к  Труду  и
Обороне  (ГТО).  Тесты  комплекса  ГТО  разбиты  на  семь  ступеней  по  возрастным  группам.  Для  зачета
необходимо сдать определенное количество тестов каждой из ступеней включая обязательные. 5 ступень- 16-
17 лет

Всего тестов 10, необходимо для зачета сдать 10-11, обязательные тесты.

Тематическое планирование

№ п/п Название раздела Количество часов
Основы знаний в процессе занятий

1-10 Легкая атлетика 10
11-20 Гимнастика 10
21-24 Стрельба 4
25-30 Лыжи 6
31-34 Плавание 4

Общая физическая подготовка в процессе занятий
Итого 34

2.19.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я в современном мире» 10 класс (35 часов)

Направление: общекультурное

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я в современном мире»
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах,
социально  одобряемых  и  не  одобряемых  формах  поведения  в  обществе  и•т.•п.),  понимания  социальной
реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия,
формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  —  формирование  основ  российской
идентичности,  присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,
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укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
Личностные универсальные учебные действия:

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих
людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Ученик получит возможность для формирования:
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия:
- принимать и сохранять учебную задачу;
-  учитывать  выделенные учителем ориентиры действия  в  новом учебном материале  в  сотрудничестве  с
учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе
во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера
сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более  совершенного
результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

Познавательные универсальные учебные действия:
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием
учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

Коммуникативные универсальные учебные действия:
-  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой
коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
-  договариваться  и  приходить  к  общему  решению в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов.

Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности

1. Введение - 1 час. Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда.
2. Воспитать человека -11 часов. Дискуссия «Десять заповедей – снова нравственности».

Дискуссия «Я и мой друг». Круглый стол «В чем смысл жизни?» Беседа «История одного обмана – табак».
Беседа  «История  одного  обмана  –  алкоголь».  Диспут  «Понять  и  простить».  Диспут  «Истоки  доброты».
Круглый стол «Моральный долг и совесть человека». Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать».
Встреча с учителями – ветеранами «Учитель на все времена». Круглый стол «Дорогу осилит идущий».

3. Воспитать семьянина – 10 часов.  Диспут «Семья в жизни человека». Круглый стол «Любовь –
прекрасное чувство». Беседа «Ранние браки». Диспут «Дети без родителей». Диспут «Я и мои родители».
Конкурс презентации на тему «Моя родословная». Конкурс «Традиции моей семьи». Конкурс «Бабушкины
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сказки». Выставка «Летопись семьи». Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью».
4.  Воспитать  патриота  –  12  часов.  Беседа  «История  семьи  в  истории  страны».  Диспут  «Я  –

патриот».  Диспут  «Достойный  гражданин  своей  страны».  Круглый  стол  «Россия  –  многонациональное
государство».  Круглый  стол  «Добро  и  зло».  Презентация  «Я  –  гражданин  своей  страны».  Музыкально-
литературная композиция «Дети войны». Просмотр кинофильмов «Офицеры» «Девятая рота». Обсуждение
фильмов. Круглый стол « Подвигу народа жить в веках». Диспут «Что я могу сделать для процветания своей
страны». Итоговое занятие. Обобщение.

Форма организации деятельности – коллективная, используются индивидуальные формы.
Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, дискуссии, круглых столов, встречи, просмотры кинофильмов.

Виды деятельности:
 Проектная деятельность;
 Познавательная деятельность;
 Проблемно-ценностное общение;

Тематическое планирование
№ п/п Тема занятия Количество часов
1. Введение – 1 час 1
2. Воспитать человека – 11 часов 11
3. Воспитать семьянина – 10 часов 10
4. Воспитать патриота – 12 часов 12
5. Итоговое занятие. Обобщение. 1

Итого 35

2.20.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История в лицах». 11 класс (34 часа) 

Направление: социальное 

Результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности:  Полученные  знания  помогут  учащимся
глубже понять изучаемую эпоху, вооружат историческими знаниями, дадут представления о деятельности и
роли исторических личностей в период Великой Отечественной войны и будут стимулировать учащихся к
дальнейшему  проникновению в  мир  истории.  Курс  позволяет  познакомиться  и  с  биографиями  ведущих
деятелей культуры, политических, общественных, государственных деятелей данного периода. В процессе
обучения  обучающиеся  приобретают  следующие  умения:  Составление  характеристики  исторической
личности.Умение  делать  логически  правильные  выводы.  Написание  сочинения  в  жанре  эссе.  Обсуждать
результаты своей работы, участвовать в дискуссиях. Составлять конспект лекций. Рассматривать личность в
контексте  конкретных  исторических  событий.  Аргументировать  свою  точку  зрения  Умение  составлять
синхронистические таблицы. Работать с использованием ИКТ.

Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности.

Основные формы учебных занятий: 
 Учебные лекции с опорой на источник (документальную хронику, исторический/ текстовый 
документ) 
 Беседы 
 Дискуссии; 
 Семинары; 
 Компьютерная слайдовая презентация учащимися итоговой работы. 
Виды деятельности: 
 Просмотр и анализ документальной хроники; 
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 Работа с публицистическим материалом; 
 Анализ биографии исторических деятелей ( И.Сталин, А.Гитлер, Г.Жуков, К.Рокоссовский, и др.) 
 Составление хронологических таблиц; 
 Коллективное обсуждение вопросов и заданий к документальным материалам. 
Доля самостоятельности ученика: 
Ученики могут выбрать: 
 Объект изучения ( кого из исторических личностей, какое ( какие) событие( события) они могут 
изучать) 
 Виды итоговой / отчетной / работы 
 Литературу, по которой они будут готовить собственные работы 

Содержание курса 
Тема  1.  Роль  личности  в  истории.  Понятие  исторической  личности.  Влияние  личности  на  ход
исторических событий. Из кого состоит народ? 
Тема 2. И.В. Сталин. Председатель ГКО. Генералиссимус. «За Родину! За Сталина!». Альтернативные
взгляды на роль И.В. Сталина в Великой Отечественной войне. 
Тема 3. Г.К. Жуков.   Великий полководец Великой войны. «Где Жуков – там победа».  Неизвестные
страницы из военной биографии Г.К. Жукова. 
Тема 4. Маршалы Победы. 
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Жизненный путь и военные биографии маршалов Советского Союза. 
Тема 5.  Герои Советского Союза.  Истории подвигов участников войны, получивших звания Героя
Советского Союза. Биографии, характеристики личности. Туляки – Герои СССР. 
Тема 6. Партизанскими тропами.  Карта партизанского движения. С,А. Ковпак, А.Н. Сабуров, Д.Н.
Медведев. Партизаны – туляки. 
Тема 7. У войны не женское лицо. Роль женщины в годы Великой Отечественной войны на примерах
конкретных исторических личностей. Летчицы, разведчицы, санитарки, врачи, зенитчицы и т.д. 
Тема 8. Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. Герой трудового фронта. Трудовой
подвиг Ленинграда. Тульские оружейники в годы войны. 
Тема  9.  Искусство  фронту.  Фронтовые  бригады.  Авторы  и  исполнители  военных  песен.  Поэты.
Военные корреспонденты. 
Тема 10. Дети на войне. Сыны полка. Разведчики. Вместо отца к станку. 
Тема 11. «Помню и горжусь». Близкие и родные на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны.
«Винтики» или герои войны? 

Тематическое планирование

№п/п Тема Формы работ Количество часов
1. Роль личности в истории. Лекция учителя 1ч.
2. И.В. Сталин. Лекция, диспут. 2ч.
3. Г.К. Жуков Лекция, сообщения 

учащихся
1ч.

4. Маршалы Победы Лекция, сообщения 
учащихся

5ч.

5. Герои Советского Союза. Сообщения 
учащихся.

4ч.

6. Партизанскими тропами. Сообщения 
учащихся.
Лекция.

5ч.

7. У войны не женское лицо. Лекция, сообщения 
учащихся.

5ч.

8. Трудовой подвиг Сообщения учащихся 2ч.
9. Искусство фронту Сообщения 

учащихся. Реферат
3 ч

10 Дети на войне. Презентация. 
Сообщения учащихся

4 ч

11 «Помню и горжусь». Круглый стол 2 ч
                                                                                                                              34 ч.

2.3. Рабочая программа воспитания
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Рабочая  программа  воспитания  направлена на  развитие  личности  обучающихся,  в  том  числе
духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение
результатов освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования. Рабочая
программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

 описание особенностей воспитательного процесса; 
 цель и задачи воспитания обучающихся; 
 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и

социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 основные  направления  самоанализа  воспитательной  работы  в  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность.
Рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,

осуществляемой  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  совместно  с  семьей  и
другими институтами воспитания.

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и
нормам поведения в российском обществе.

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют
право  принимать  участие  советы  обучающихся,  советы  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся.

1. Особенности  организуемого  в  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»
воспитательного процесса
В школе обучается 1295 учащихся, к ведению классного руководства привлечены 45 педагогических

работников  в  45  классах  комплектах  (19  классов  -  начальное  общее  образование;  22  –  основное  общее
образование и 4 – среднее общее образование).

Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения учащимися качественного
образования и воспитания, имеются два спортивных зала, спортивная площадка, актовый зал (совмещен со
столовой), библиотека. В течение учебного года в библиотеке школы обновляются выставки тематической
литературы, посвященные знаковым датам и важным событиям.

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной
организации;

 ориентира  на  создание  в  образовательной  организации  психологически  комфортной  среды  для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов; 

 реализации  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  школе  детско-взрослых
общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и  содержательными  событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и
взрослых, и детей;

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.
В школе особое внимание уделяется детско-юношеской организации «Лидер».   Она представляет

собой добровольное,  самостоятельное самоуправляемое объединение детей и взрослых. Высшим органом
управления является Совет школы, который проводится 1 раз в месяц. 

Направления деятельности ДЮО «Лидер»:
 военно–патриотическое воспитание;
 гражданская активность;
 информационно-медийное воспитание;
 личностное развитие, 
 формирование коммуникативной культуры, 
 правовое воспитание 
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 развитие управленческих умений.
Для учащихся начальной школы создана детская организация «Веселый ветер».
В январе 2018 года МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» включена в список

образовательных  учреждений  Алтайского  регионального  отделения  Общероссийской  общественной
государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение  школьников»,  реализующих
деятельность РДШ.

2. Цель и задачи воспитания обучающихся
Цель  воспитания в  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  –  личностное

развитие школьников, проявляющееся:
1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то

есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2)  в  развитии их  позитивных отношений к  этим общественным ценностям (то  есть  в  развитии их

социально значимых отношений);
3) в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта  применения

сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (то  есть  в  приобретении  ими  опыта
осуществления социально значимых дел).
Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям  школьников

позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,  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 возраста: с их

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 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  ребёнка
домашнюю работу, помогая старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в
домашних делах, доводить начатое дело до конца;

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая
к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать

слабых,  по  мере  возможности помогать  нуждающимся  в  этом людям;  уважительно  относиться  к
людям иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного  имущественного  положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других
ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,  отстаивать  своё  мнение  и
действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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2. В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень  основного  общего  образования)  таким
приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  развития  социально  значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и

постоянном внимании со стороны человека; 
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания

отношений с  коллегами по  работе  в  будущем и  создания  благоприятного  микроклимата  в  своей
собственной семье;

 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как  результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

 к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

 к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным  социальным
партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям,
отвечающим за свое собственное будущее. 
Выделение  данного  приоритета  в  воспитании  школьников,  обучающихся  на  ступени  основного

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить
себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом
является  создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  опыта  осуществления
социально значимых дел.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  школьников  юношеского  возраста:  с  их
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается
перед  ними  на  пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  Сделать  правильный  выбор  старшеклассникам
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в
школе.  Важно,  чтобы  опыт  оказался  социально  значимым,  так  как  именно  он  поможет  гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране вцелом, опыт деятельного

выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
 опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  научных  исследований,  опыт

проектной деятельности;
 опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт  создания

собственных произведений  культуры,  опыт  творческого  самовыражения;  опыт  ведения  здорового
образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  способствует  решение  следующих
основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное
участие классных сообществ в жизни школы;
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2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,  поддерживать использование на
уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии   и  иные  объединения,  работающие  по
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;

4) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными  представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне
классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и

организаций;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе  интересную  и
событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным  способом  профилактики
антисоциального поведения школьников.

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и
социальных партнеров ОО

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений
воспитательной работы школы:

Инвариантные модули
1. Классное руководство. 
2. Школьный урок.
3. Курсы внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями.
5. Самоуправление.
6. Профориентация.

Вариативные модули
7. Ключевые общешкольные дела.
8. Детские общественные объединения.
9. Школьные и социальные медиа.
10. Организация предметно-эстетической среды.

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя  работу  с  классом,  классный  руководитель  организует  работу  с  коллективом  класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Направление Виды деятельности Формы работы
Работа с
классным
коллективом

Инициирование и поддержка
участия  класса  в  общешкольных
ключевых  делах,  оказание
необходимой помощи детям в  их
подготовке, проведении и анализе.

- Выборы актива класса,
-  выборы  членов  актива  органа
ученического самоуправления.

Организация интересных и
полезных для личностного
развития ребенка совместных дел с

- Классные часы;
- спортивные мероприятия;
общественно-полезный труд по
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учащимися вверенного ему класса. самообслуживанию;
- планирование классных мероприятий.

Сплочение коллектива класса. -  Игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;
-  празднования  в  классе  дней  рождения
детей;
- тематические вечера
- день здоровья.

Индивидуальная
работа  с
учащимися

Изучение  особенностей
личностного  развития  учащихся
класса

- Наблюдение за поведением школьников
за их повседневной жизнью;
-  составление  социальных  паспортов
класса;
-  групповые и индивидуальные занятия с
педагогом-психологом

поддержка  ребенка  в  решении
важных  для  него  жизненных
проблем

- индивидуальные консультации;
- индивидуальные беседы;
- работа ШСП;
- профориентационные мероприятия.

Индивидуальная работа со
школьниками класса

- Работа с портфолио;
- неформальное общение с учащимися;
- анализ успехов и неудач.

Коррекция поведения ребенка - Частные беседы с ребенком и его
родителями  (законными
представителями);
-  «Тренинги  общения»  педагога-
психолога;
-  распределение  поручений  для
формирования ответственности;
- контроль за успеваемостью каждого
учащегося;
- контроль за посещаемостью учебных
занятий  и  курсов  внеурочной
деятельности,  дополнительного
образования учащимися

Работа с
учителями,
преподающими
в классе

Привлечение учителей к
участию во внутриклассных
делах

- Консультации классного руководителя с
учителями-предметниками;
- малые педагогические советы.

Привлечение  учителей-
предметников к участию в
родительских собраниях

- Консультации учителей-предметников на
родительских собраниях.
- родительские лектории;
- общешкольные мероприятия совместные
с  родителями  (законными
представителями)

Работа  с
родителями
учащихся или их
Законными
представителями

Регулярное информирование
родителей о школьных успехах
и проблемах их детей, о жизни
класса в целом

- Ведение электронного журнала;
- подготовка информации на сайт школы

помощь родителям (законным
представителям) школьников в
регулировании отношений
между ними, администрацией
школы  и  учителями-
предметниками

- Малые педагогические советы;
- работа ШСП;
- заседания Совета профилактики.

организация родительских - Родительский лекторий;
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собраний, происходящих в
режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и
воспитания школьников

- родительские собрания совместно с
представителями КДН и ЗП, ОДН

создание и организация работы
родительских комитетов
классов, участвующих в
управлении школой и решении
вопросов воспитания и
обучения их детей

-  Собрание родительского комитета
школы

привлечение членов семей
школьников к организации и
проведению дел класса и школы

- семейные праздники: «День уважения к
старшему  поколению»,  «День  матери»,
«Папа, мама, я – спортивная семья» и т.д.

3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

Целевые приоритеты Методы и приемы
Установление доверительных отношений
между  учителем  и  его  учениками,
способствующих позитивному восприятию
учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой
на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности.

- Поручение;
- просьба учителя;
- поддержка;
- поощрение.

Побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила
общения  с  учителями  и  школьниками,
принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации.

- Правила поведения на уроке;
-  соблюдение  техники  безопасности  в
специальных кабинетах;
- установка в начале урока «Услышим друг
друга при ответе на уроке».

Привлечение  внимания  учащихся  к
ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой
на уроке социально значимой
информацией

-  Инициирование  обсуждения  учебной
проблемы;
- высказывание своего мнения;
- выработка своего отношения к проблеме.

Использование  воспитательных  возможностей
содержания учебного предмета

-  Демонстрация  детям  примеров
ответственного,  гражданского  поведения,
проявления  человеколюбия  и
добросердечности;
- подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения,  проблемных ситуаций для
обсуждения в классе.

Применение на уроке интерактивных форм
работы учащихся

- Интеллектуальные игры;
- дидактический театр;
- дискуссии;
- групповая работа;
- работа в парах.

Поддержка мотивации детей к получению
знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,
установление доброжелательной атмосферы во
время урока

- Игровые процедуры на уроке
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Социально значимый опыт сотрудничества
и взаимной помощи

- Организация шефства мотивированных и
эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими одноклассниками.

Навык  самостоятельного  решения
теоретической проблемы, навык генерирования
и оформления собственных
идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям,  навык  публичного  выступления  перед
аудиторией,  аргументирования  и  отстаивания
своей точки зрения.

-  Инициирование  и  поддержка
исследовательской деятельности школьников в
рамках  реализации  ими  индивидуальных  и
групповых исследовательских проектов.

3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается как образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов  освоения  основных  образовательных  программ  начального  общего  и  основного  общего
образования. 

Внеурочная деятельность направлена на: 
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и творчеству; 
2)  приобщение  обучающихся  к  общечеловеческим  и  национальным  ценностям  и  традициям  (включая
региональные социально-культурные особенности); 
3) профилактику асоциального поведения; 
4)  создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального  самоопределения,  творческой
самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 
5)  обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического,  умственного  и  духовного  развития
личности обучающегося; 
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Задачи внеурочной деятельности:
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащегося.
- Включение учащегося в разностороннюю деятельность.
- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем.
- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата.
- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура). 
- Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.
- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
- Организация информационной поддержки учащегося.
- Совершенствование материально-технической базы.

Принципы организации внеурочной деятельности:
 Принцип преемственности
 Принцип гуманизации
 Принцип дифференциации и индивидуализации
 Принцип координации
 Принцип интеграции
 Принцип поступательности
 Принцип связи обучения с жизнью

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Направление Курсы внеурочной
деятельности

Содержание курса
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Общеинтеллектуальное
направление
(Цель -  формирование целостного
отношения  к  знаниям,  процессу
познания.  Данное  направление
предназначено  помочь  детям
освоить разнообразные доступные
им  способы  познания
окружающего  мира,  развить
познавательную  активность,
любознательность)

«Умники и умницы» 
«Занимательные 
задачи»
«Путешествие в 
страну Геометрию»
«Математика вокруг 
меня»
«Занимательная 
грамматика»
«Грамматика. Текст. 
Стили речи.»

В  основе  курсов  лежат  системно-
деятельностный  подход,  который
создает  основу  для
самостоятельного  успешного
усвоения учащимися новых знаний,
умений,  компетенций,  видов  и
способов  деятельности  и
обеспечивает  соответствие
деятельности учащихся их
возрасту и индивидуальным
особенностям.

Духовно-нравственное
направление
(Цель  направления -  освоение
детьми  духовных  ценностей
мировой  и  отечественной
культуры,  подготовка  их  к
самостоятельному  выбору
нравственного  образа  жизни,
формирование  гуманистического
мировоззрения,  стремления  к
самосовершенствованию  и
воплощению духовных ценностей
в жизненной практике.)

«Мы и наш мир»
«Уроки 
нравственности»
«Час общения»

Курсы  направлены  на
формирование  способности  к
духовному  развитию,  реализации
социально ориентированной
деятельности  на  основе
нравственных  установок  и
моральных норм

Социальное  направление
(Целью данного  направления
является  создание  условий  для
перевода  обучающегося  в
позицию  активного  члена
гражданского  общества,
способного  самоопределяться  на
основе  ценностей,  вырабатывать
собственное  понимание  и  цели,
разрабатывать  проекты
преобразования  общества,
реализовывать данные проекты.)

«Тропинка к своему 
Я»
«Я в этом мире»
«Час общения»
 «Познавай, выбирай, 
твори, действуй!»
«Лестница успеха»
«Твори добро»
«Найди свой путь»

Курсы предполагают формирование
ценностных  ориентаций
общечеловеческого  содержания;
становление  активной  жизненной
позиции

«История в лицах» Курс ориентирован на дополнение и
углубление  знаний  учащихся  о
важнейших  деятелях  российской
истории,  чьи  имена  остались  в
памяти человечества.

«Финансовая 
грамотность»

Структура  и  содержание  курса
предполагают,  что  учащиеся
должны  овладеть  практическими
навыками планирования и оценки
собственных  экономических
действий  в  сфере  управления
семейным  бюджетом,  личными
финансами.

Общекультурное  направление
(Цель - формирование
ценностного  отношения  к
прекрасному,  представлений  об
эстетических  идеалах  и
ценностях.)

 «Живое слово»
«Мы – артисты»

Курсы направлены на выявление и
реализацию  творческих
исполнительских  возможностей
ребёнка во взаимосвязи с
духовно-нравственным  развитием
через вхождение в искусства.
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«Пластилиновая 
фантазия»
«Мир творчества»
«Волшебный мир 
оригами»
 «Умелые руки»
«Мастерская»
«Волшебная кисть»

Курсы  направлены  на
формирование  эстетического
отношения  к  окружающей
действительности,  на  умение
замечать  и  выделять  основные
средства  выразительности,  на
реализацию  духовных,
эстетических  и  творческих
способностей учащихся

Спортивно-оздоровительное (Цель
данного направления заключается
в  формировании  знаний,
установок,  личностных
ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  физического,
психологического  и  социального
здоровья обучающихся)

«Страна Баскетболия» Курс  направлен  на  формирование
культуры  здорового  и  безопасного
образа  жизни;  использование
оптимальных  двигательных
режимов для учащихся с
учетом  их  возрастных,
психологических  и  иных
особенностей; развитие
потребности в занятиях физической
культурой и спортом.

«ЮИДД» Курс  ориентирован  на  изучение
основ  безопасности  личности  на
дороге от всех источников угроз, на
знания  и  навыки  использования
правил  дорожного  движения  в
жизни, которые являются одним из
фрагментов  культуры  личной
безопасности.

3.4.  Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется в
рамках следующих видов, форм  и содержания деятельности:

Вид
деятельности

Форма деятельности Содержание деятельности

Групповой уровень
Организационная

Управленческая

Просветительская

Общешкольный
родительский комитет

Управляющий совет

Участие в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания
и социализации детей;  выполнение функций,
отнесенных  к  компетенциям  Управляющего
совета  и  Общешкольного  родительского
комитета  законодательством  Российской
Федерации,  Уставом  МБОУ  «СОШ  №  19
города Новоалтайска Алтайского края»

Общешкольные
родительские
собрания

Обсуждение  наиболее  острых  проблем
обучения и воспитания детей

Родительские
собрания

Решение актуальных вопросов и проблем,
связанных  с  организацией  образовательной
деятельности.

Семейный всеобуч Рекомендации и советы от профессиональных
психологов,  врачей,  социальных  работников;
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обмен опытом и находками в деле воспитания.
Родительские форумы Обсуждение  интересующих  родителей

вопросов;  консультация  педагога-психолога,
педагогов-предметников,
социального  педагога  (в  течение  учебного
года).

Итоговый слет «Мы
вместе!»

Поощрение родителей, семей, которые внесли
большой  вклад  в  развитие  системы
воспитания

Спортивно-
оздоровительная

Семейные спортивные 
акции

Пропаганда  ЗОЖ,  сплочение  классного
коллектива  в  рамках  проведения  семейных
спортивных акций.

Индивидуальный уровень
Просветительская Школьная служба

примирения
Решение острых конфликтных ситуаций.

Школьный Совет
профилактики

Решение острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного 
ребёнка.

Общешкольные и
внутриклассные дела

Организация совместных дел, содействующих
укреплению связи семьи и школы в деле 
воспитания, социализации, обучения и 
профилактики негативных проявлений среди 
учащихся.

Индивидуальные
консультации

Координация воспитательных усилий 
педагогов и родителей с целью укрепления 
связи семьи и школы в деле воспитания, 
социализации и решения
возникших проблем, острых конфликтных
ситуаций.

3.5.  Модуль «Самоуправление»
Для  оптимальной  реализации  воспитательной  работы  создан  ученический  актив  –  орган  ученического
самоуправления.  Смысл  ученического  самоуправления  направлен  на  обучение  учеников  основам
демократических  отношений  в  обществе,  в  умении  их  управлять  собой,  своей  жизнью,  ученическим
коллективом (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Структура самоуправления в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»:

Президент
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Деятельность самоуправления в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»:

Советы
Деятельность самоуправления

на уровне школы на уровне классов на индивидуальном
уровне

Учебный
совет

Ведение учета
успеваемости каждого
класса,  проведение
бесед с неуспевающими
учащимися  на
школьных  заседаниях,
подготовка помощников
неуспевающим
ученикам

Ведение учета
успеваемости, помощь
неуспевающим
одноклассникам. Члены
совета следят за
сохранностью  учебников
в своем классе, следят за
тем,  чтобы  не  было
должников  в  библиотеку
среди одноклассников.

Формирование
личностных качеств:
оценка деятельности,
самоконтроль,
взаимоконтроль,
коммуникабельность,
ответственность

Совет
культуры и
досуга

На заседаниях члены
Совета получают
информацию  от
куратора о готовящемся
мероприятии  и  доводят
до сведения
своего классного
руководителя. На всех
школьных
мероприятиях
отвечают за оформление
сцены и актового зала,
выступают  ведущими и
исполнителями  ролей  в
театрализованных
праздниках.

Обучаются  писать
сценарии,  готовить  и
проводить мероприятия в
классе, являются
помощниками своего
классного руководителя в
подготовке классных
мероприятий.

Формирование
личностных качеств:
развитие творческих
способностей,
креативное мышление,
организаторские
способности.

Трудовой
совет.

Организация  школьных
трудовых  десантов,
уборки
территории. Проведение
субботников.

Члены  совета  следят  за
сохранностью  мебели  в
классе,  организуют
дежурства  в  классе  по
уборке кабинета,
Занимаются организацией
работы по уборке
школьной территории,
сборами макулатуры

Формирование
личностных качеств:
нравственное,
трудовое самосознание,
умение работать в
коллективе.

Совет Оформляют  стенды  в Ведут учет классных Формирование
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информации
и печати.

школе и классах,
Выпускают  школьную
газету «Самолет «Н-19».
Помогают в
художественном
оформлении школьных
мероприятий.  Готовят
информацию  на  сайт  и
социальные сети.

мероприятий,  освещают
их
на социальных сетях
класса и группах.
Выпускают классные
молнии, стенгазеты с
заметками и отзывами,
освещая жизнь класса.

личностных качеств:
критическое
мышление,
формирование
активной
гражданской
позиции,
самоопределение

Совет
здоровья и
спорта.

Члены совета
занимаются
подготовкой  школьных
соревнований,  на
учебных занятиях
министерства изучают
спортивные  игры,
которые  можно
провести в своем
классе  на  природе  или
во время классного
мероприятия.

Члены министерства
следят за соблюдением
гигиены в классе,
проветриванием
кабинетов,  доводят  до
сведения  класса  о
предстоящих
медицинских  осмотрах  и
прививках,  на  учебных
занятиях  совета  -  все
виды первой помощи, за
соблюдение техники
безопасности в школе, на
природе.

Формирование
личностных качеств:
самореализация
через пропаганду
здорового образа
жизни, соблюдение
режима дня и
занятия спортом.

3.6.  Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского
края» по направлению «профориентация» включает в себя:  

Направление работы Мероприятия
Профессиональное
информирование

- Информирование о профессиях на уроке;
- экскурсии на предприятия города;
- организация встреч с представителями разных
профессий;
- организация летней практики;
-  классные  часы  «Калейдоскоп  профессий»,  «Профессии
моих родителей» и т.д.;
-родительские собрания «Роль семьи в выборе
профессии»;
- виртуальные экскурсии по производствам,
образовательным организациям.

Профессиональное
консультирование  выбора  ими
профессии.

-  Классные  часы  совместно  с  представителями  центра
занятости города;
-  индивидуальные  консультации  педагога-психолога  для
школьников  и  их  родителей  (законных представителей)  по
вопросам склонностей, способностей, дарований
и  иных  индивидуальных  особенностей  детей  с  учетом  их
возраста, которые могут иметь значение в процессе

Психологическая поддержка - Профконсультирование с учетом возрастных особенностей
учащихся;
-  изучение  профессиональных  интересов  и  склонностей
учащихся;
- проведение занятий по профориентации учащихся;
-  психологическое  просвещение  для  родителей  (законных
представителей)  и  учителей  на  тему  выбора  профессии
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учащимися.
Профессиональные пробы - Участие в проекте «Билет в будущее»;

- открытые уроки «ПроеКТОриЯ»;
- организация дней самоуправления

Вариативные модули
3.7. Модуль «Ключевые школьные дела»

В  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  при  планировании  ключевых
школьных дел учитываются традиционные региональные и городские мероприятия,  календарь школьных
праздников и используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:

 социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые  школьниками  и
педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проходит ежегодно);
 акция «Старость в радость»;

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок:
 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их

рамках обсуждаются насущные проблемы;
 Совет  профилактики правонарушений в  школе  (помимо профилактических мероприятий с

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями КДН и ЗП,
инспекторами ОДН);

 проводимые для родителей и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания,
праздники,  представления,  которые  открывают  возможности  для  творческой  самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:

 спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с
участием родителей в командах;

 досугово-развлекательная  деятельность:  праздники,  концерты,  конкурсные  программы  ко
Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей;

На школьном уровне:
 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,  музыкальные,

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и
в которых участвуют все классы школы:

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися,
проводимая в актовом зале при полном составе учителей школы);

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, следят
за порядком в школе и т.п.);

 праздники, концерты, конкурсные программы в  Новогодние праздники, Осенние праздники,
День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый
звонок», «Последний звонок» и др.;

 предметные недели;
 торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  учащихся  на  следующую ступень

образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в  школе  и
развивающие школьную идентичность детей:

 «Посвящение в первоклассники»;
 «Посвящение в пятиклассники»;
 «Первый звонок»;
 «Последний звонок».

 церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за  активное  участие  в  жизни
школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  значительный  вклад  в
развитие школы:

 награждение  на  Слете  ударников  и  отличников  по  итогам  учебного  года  Похвальными
листами и грамотами обучающихся.

На уровне классов: 
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 выбор и делегирование представителей классов в Совет школы;  
 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 общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и  оборудование,  ответственных  за  приглашение  и
встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и
анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими
взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение  взять  в  следующем  ключевом  деле  на  себя  роль  ответственного  за  тот  или  иной
фрагмент общей работы. 

3.8.  Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный школьный пресс-центр, целью которого является освещение (через
школьную газету, оформление информационных стендов, выпусков листовок) наиболее интересных
моментов  жизни  школы,  популяризация  общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,
деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная  газета  «Самолет  «Н-19»,  на  страницах  которой  размещаются  репортажи  и  научно-
популярные  статьи,  заметки  о  школьной  жизни;  организуются  конкурсы  рассказов,  поэтических
произведений; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее
интернет-сайт  школы  и  соответствующую  группу  в  социальных  сетях(«Вконтакте»)  с  целью
освещения  деятельности  образовательной  организации  в  информационном  пространстве,
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли
бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3.9.  Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее  на  базе  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  детское

общественное объединение - детско-юношеская организация «Лидер». Это добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  детей  и  взрослых,  объединившихся  на  основе
общности интересов для  реализации общих целей,  указанных в  уставе  общественного объединения.  Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 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

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,  подотчетность  выборных
органов общему сбору объединения;  ротация состава выборных органов и т.п.),  дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить  важный  для  их
личностного развития опыт деятельности,  направленной на  помощь другим людям,  своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение
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общаться,  слушать  и  слышать  других.  Такими  делами  могут  являться:  посильная  помощь,
оказываемая школьниками пожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей к школе
территории (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,  забота,  уважение,  умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в  начальной школе,  реализующие идею популяризации деятельности
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме
игр, квестов, театрализаций и т.п.);

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка
чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство  причастности  к  тому,  что  происходит  в
объединении;

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием школьников в
проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят  масштабный  характер,  так  и  постоянной
деятельностью школьников. 
Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством школьных отрядов:

Название отряда Цель и деятельность отряда
Отряд ЮИД Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма,

безопасного поведения на улицах и дорогах.
Участие в школьных мероприятиях: организации и проведении подвижных
перемен и флешмобов. Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД.
Участие  в  городских  акциях  «Безопасный  путь  домой»,  «Внимание,
перекресток!» и т.д.  Участие в конкурсах: «Безопасное колесо», «Правила
дорожные знать каждому положено».

Дружина юных
пожарных
«Пожарные»

Формирование полезных навыков и умений для самих членов дружины:
выносливость,  хорошая  реакция,  умение  вовремя  выбрать  верный
алгоритм  действий,  умение  работать  в  коллективе,  брать  на  себя
ответственность.
Участие  в  школьных  мероприятиях:  викторинах,  конкурсах,  играх  по
профилактике  пожарной  безопасности  в  быту,  на  природе.  Участие  в
городских мероприятиях: конкурсах по пожарно-прикладному виду спорта
среди ДЮП.

Отряд юнармейцев
«Факел»

Формирование  готовности  и  практической  способности  к  выполнению
гражданского  долга  и  конституционных  обязанностей  по  защите
Отечества.
Участие в школьном и городском смотре-конкурсе юнармейских отрядов.
Участие в конкурсе строя и песни.

РДШ В  январе  2018  года  школа  включена  в  список  образовательных
учреждений  Алтайского  регионального  отделения  Общероссийской
общественной  государственной  детско-юношеской  организации
«Российское движение школьников», реализующих деятельность РДШ

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы  работы  с  предметно-
эстетической средой школы как:

Вид Форма Содержание
Оформление
интерьера
школьных
помещений

Тематическое
оформление интерьера

Совместный поиск обучающихся с их
классным руководителем необходимой
визуальной информации и т.д.
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Размещение на
стенах школы
регулярно
сменяемых
экспозиций

Выставки  творческих  работ
учащихся

Выставка работ учеников в любом
жанре  (литературное  произведение,
рисунок, фотография, коллаж, стенд и
т.д.)

Благоустройство
пришкольной
территории

Общее дело Проведение субботников
Озеленение пришкольной территории

Благоустройство
классных кабинетов

Общее дело Оформление классного уголка

Оформление
пространства  проведения
конкретных  школьных
событий

Событийный дизайн Оформление актового зала, школьного
пространства  к  тематическим
праздничным мероприятиям

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Главная  особенность  эффективности  развития  воспитательной  деятельности  МБОУ  «СОШ  №  19

города Новоалтайска Алтайского края» заключается в объективности и надёжности критериев и показателей,
отражающие  целостную  картину  деятельности.  Поэтому  надёжность  и  объективность  критериев  и
показателей обеспечивается сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. Каждый из
них отражает определённую сторону исследуемой реальности: субъективные представления, осознаваемые и
не осознаваемые процессы. 

Анализ воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»
осуществляется ежегодно силами классных руководителей и администрацией.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Программы
воспитания выступают:

1) Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  (профессиональной)  и
здоровьесберегающей культуры учащихся.

2) Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной
жизни в образовательном учреждении.

3) Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей  (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  анализ  воспитательного  процесса  в

школе, являются:
 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  ориентирующий  на

уважительное отношение как к  воспитанникам,  так и к  педагогам,  реализующим воспитательный
процесс; 

 принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий  на  изучение  не
количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как  содержание  и  разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки
ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  своей  воспитательной  работы,  адекватного
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

 принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития  школьников,
ориентирующий  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  школьников  –  это  результат  как
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами),
так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Самоанализ  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  направленных  на

комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы воспитания.
Методологический  инструментарий  самоанализа  воспитания  учащихся  предусматривает

использование следующих методов:
Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить  степень

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём
анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий.
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Опрос  —  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях  учащихся.  Для  оценки
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  учащихся  используются
следующие виды опроса:

 анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения  информации  на
основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

 интервью  —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение  разговора  между
исследователем и  учащимися  по  заранее  разработанному плану,  составленному в  соответствии  с
задачами исследования процесса воспитания учащихся; 

 беседа  —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении  тематически
направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью  получения  сведений  об
особенностях процесса воспитания учащихся.
Психолого-педагогическое  наблюдение  —  описательный  психолого-педагогический  метод

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей
развития и воспитания учащихся.  В рамках анализа предусматривается использование следующих видов
наблюдения:

 включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или  неформальных
отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

 узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых  параметров
(психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся.
Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ №

19 города Новоалтайска Алтайского края» являются:
1) 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  директора  по
воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его  результатов  на  заседании  методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде  существовавшие
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы
решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  работать
педагогическому коллективу.

2) Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  удовлетворенность

педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельностью. 
Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе  с  последующим

обсуждением  его  результатов  на  педагогическом  совете  школы.  Способами  получения  информации  о
состоянии организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов являются анкетирования
со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления.

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в школе
совместная  деятельность  школьников  и  педагогов  интересной,  событийно  насыщенной,  личностно
развивающей и социально ориентированной.
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2.4. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  (далее  -  Программа)  направлена  на  создание  комплексного
психолого-медико-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  учетом  состояния  их  здоровья  и
особенностей  психофизического  развития,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  и  инвалидов,  оказание  им  помощи в
освоении основной образовательной программы.

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
-  поддержку  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  а  также  попавших  в

трудную 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  специального  образования,  семьи  и  других
институтов  общества;  интеграцию  этой  категории  обучающихся  в  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому
обучающемуся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалиду  комплексной,  индивидуально
ориентированной,  с  учетом  состояния  здоровья  и  особенностей  психофизического  развития  таких
обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной
деятельности;

-  создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  в  том  числе  безбарьерной  среды  жизнедеятельности  и  учебной
деятельности,  соблюдение  максимально  допустимого  уровня  при  использовании  адаптированных
образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений.

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным  компонентом
основной образовательной программы среднего общего образования. ПКР разрабатывается для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —  физическое  лицо,  имеющее
недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-
педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ
определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для  инвалидов  —  индивидуальной
программой реабилитации инвалида.

Адаптированная  образовательная  программа  —  образовательная  программа,  адаптированная  для
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной
специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с
программой  коррекционной  работы  на  уровне  основного  общего  образования,  является  ее  логическим
продолжением.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе
обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также
обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего
образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов.

2.4.1.  Цели  и  задачи  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными  потребностями,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидами, на уровне среднего общего образования

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы
общей  и  специальной  педагогики.  Общедидактические  принципы  включают  принцип  научности;
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соответствия  целей  и  содержания  обучения  государственным образовательным стандартам;  соответствия
дидактического  процесса  закономерностям  учения;  доступности  и  прочности  овладения  содержанием
обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя;
принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.

Специальные  принципы  учитывают  особенности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (принцип  коррекционно-развивающей  направленности  обучения,  предполагающий  коррекцию
имеющихся  нарушений  и  стимуляцию  интеллектуального,  коммуникативного  и  личностного  развития;
системности; обходного пути; комплексности).

Цели программы: 
-  оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи и  поддержки обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования,  дополнительных  образовательных
программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования становятся
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Цель  программы  коррекционной  работы  —  разработать  систему  комплексной  психолого-
педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  особыми  образовательными  потребностями,
направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для
успешного  освоения  ими  основной  образовательной  программы,  профессионального  самоопределения,
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.

Задачи программы
-  выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с  ограниченными

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы;
-  определять  особенности  организации  образовательного  процесса  и  условий  интеграции  для

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);

-  осуществлять  индивидуально  ориентированную  социально-психолого-педагогическую  и
медицинскую  помощь  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных
и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии, сопровождаемые поддержкой психолога образовательного учреждения;

-  обеспечивать  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным  образовательным
программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,  получения  дополнительных
образовательных коррекционных услуг;

-  способствовать  формированию  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

- расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению доступных
проблем в различных сферах жизнедеятельности;

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного личностного общения
в группе сверстников;

-  реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и  профессиональной
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий,  включающих  использование  индивидуальных  методов  обучения  и  воспитания,
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов



5
0

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного  пространства  при

переходе из ступени основного общего образования на ступень среднего общего образования, способствует
достижению  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы среднего  общего  образования,  необходимых  обучающимся  с  ограниченными возможностями
здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с
другими разделами программы среднего общего образования:  программой профессиональной ориентации
обучающихся  на  ступени  среднего  общего  образования,  программой  формирования  и  развития  ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся

Соблюдение  интересов  подростка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который  призван
решать проблему подростка с максимальной пользой и в интересах подростка.

Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения.

Направления работы
 диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную  помощь  в
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;

 консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся;

 информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную  деятельность  по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми  участниками  образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  ограниченными возможностями
здоровья при освоении основной образовательной программы среднего общего образования;

 нарушений  в  психическом  и  (или)  физическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с  ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными

возможностями здоровья;
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 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья  (мониторинг  динамики развития,  успешности освоения образовательных
программ основного общего образования).
Наиболее часто используемые в работе со старшеклассниками методики:
1. Исследование особенностей внимания, психомоторного темпа. Тест Тулуза-Пьерона.
2. Таблицы Шульте.
3.  Оценка  психологического  состояния,  личностных  особенностей,  межличностных  отношений.
«Рисунок человека», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи».
4. Измерение уровня интеллекта. «Универсальный интеллектуальный тест».
5. Изучение эмоционального отношения к учению. «Модифицированный опросник Ч.Д. Спилберга.
6.  Диагностика  ценностной  сферы.  «Тест  аксиологической  направленности  школьников»  А.В.
Капцов.
7. Диагностика состояния агрессии. «Опросник Басса-Дарки».
8.  Изучение  общего  уровня  самоотношения  подростка,  отношения  к  себе  в  различных  сферах.
«Шкала Я-концепции» Е. Пирс, Д. Харрис, адаптация А.М. Прихожан.
9. Шкала личностной тревожности. А.М. Прихожан.
Коррекционно-развивающая работа включает:

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-педагогического
и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;

 организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

 коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,  познавательной  и
речевой сфер;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения
самостоятельности, личностной автономии;

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,  коммуникативной

компетенции;
 развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  профессионального

самоопределения;
 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих

обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному
выбору  обучающимися  с  ограниченным  возможностями  здоровья  профессии,  формы  и  места
обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает:

 детей  с  особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников;

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные  стенды,
печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного  процесса  —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  с  особенностями
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образовательного  процесса  и  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья.
Этапы реализации программы
I  этап  (май  –  сентябрь).  Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-  аналитическая

деятельность). Результатом данного этапа является:
 оценка  контингента  обучающихся  на  предмет  особенностей  развития,  определения  специфики

нарушений и особых образовательных потребностей;
 оценка  образовательной среды на  предмет  соответствия требованиям программно-  методического

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
II  этап  (октябрь  –  май).  Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-

исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации.

III  этап  (май  –  июнь).  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды
(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.

IV  этап  (август  –  сентябрь).  Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно- корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Основными  механизмами  реализации  коррекционной  работы  являются оптимально  выстроенное

взаимодействие  специалистов  образовательного учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение
детей  с  ограниченными возможностями здоровья  специалистами различного  профиля  в  образовательном
процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения.

Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной

помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции  отдельных

сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,  медицины,

социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное
партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с
внешними ресурсами.

Социальное  партнерство:  региональная  психолого-медико-педагогическая  комиссия;  комиссия  по
делам несовершеннолетних, центр профилактики наркомании и др.

Таким образом, механизмами реализации программы выступают:
 Индивидуальный и дифференцированный подход;
 Индивидуальное обучение (обучение на дому);
 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:



5
3

 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим учебных  нагрузок,  вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;

 соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья,  профилактика физических,  умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных,  культурно-  развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или)
физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др.

Кадровое обеспечение:
С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной

образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и (или)
психического развития в штатном расписании МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»
имеются ставки педагогических работников - педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог,
учитель-логопед,  учителя-предметники  и  др.   Уровень  квалификации  работников  образовательного
учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам.

Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на уровне среднего общего образования

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение предполагает: 
 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасности,

психолого-педагогическую  поддержку  и  содействие  ребенку  в  проблемных  ситуациях;
квалифицированную  комплексную  психологическую  диагностику  возможностей  и  способностей
ребенка; 

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании;
 психологическую  помощь  семьям  детей  групп  особого  внимания;  психолого-педагогическое

консультирование родителей (их законных представителей) и др.
2.4.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки

обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  в  том  числе  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

В  программе  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного процесса  основное
внимание  уделяется  становлению,  развитию  и  воспитанию личности  в  совокупности  ее  когнитивных,
эмоциональных,  мотивационно- потребностных характеристик через  изучение стартовых возможностей и
динамики развития ребенка в образовательном процессе.

Все  виды  коррекционных  работ  должны  быть  направлены  на  развитие универсальных  учебных
действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 побуждение учащихся к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью

детей; 
 установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его  словесным  обозначением  и

практическим действием;
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 использование при необходимости более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу; максимально использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции,  позволяющее
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Оказание  помощи  учащимся  в  преодолении  их  затруднений  в  учебной  деятельности  проводится

педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского языка учитель предлагает
задания,  которые  требуют  выбора  наиболее  эффективных  способов  выполнения  и  проверки.  Важно
способствовать осознанию причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной
работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. Система
таких  работ  позволяет  каждому  ребенку  действовать  конструктивно  в  пределах  своих  возможностей  и
способностей.

В  конце  уроков  целесообразно  предлагать  старшеклассникам  задания  для  самопроверки.  Это
позволяет  учащимся  сделать  вывод  о  достижении  цели.  Также  важно  планировать  учебные  действия:
учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов
вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными
проектами.  Всё  это  создаёт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый,  тематический  и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

Развитие  творческого  потенциала  учащихся  осуществляется  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на системе
заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и
творческих способностей.

Диагностическое направление
Цель:  выявление  характера  и  интенсивности  трудностей  развития  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по
оказанию им психолого-медико- педагогической помощи.
Задачи деятельности Планируемые

результаты
Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления «группы
риска»

Создание банка
данных учащихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОО

Наблюдение,
педагогическое и
психологическое
обследование;
Беседы с родителями
и педагогами

Классный
руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог

Углубленная
диагностика детей с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Получение
объективных
сведений об
учащемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля

Заполнение
диагностических
документов

Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель -дефектолог

Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень
организованности
ребенка,

Получение
объективной
информации об

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,

Классный
руководитель
Педагог-психолог



5
5

особенности
эмоционально-
волевой и
личностной сферы; 
уровень знаний по
предметам

организованности
ребенка, умении
учиться, особенности
личности, уровню 
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

беседа с родителями.
Составление
характеристики.

Социальный педагог
Учитель-предметник

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования

и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-личностной  сфере  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи деятельности Планируемые

результаты
Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов

Планы, программы Разработать
индивидуальную
программу по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом

Учитель-предметник
Классный
руководитель

Обеспечить
психологическое и
социальное
сопровождение
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1. Проведение
индивидуальных
коррекционных
занятий.
2. Отслеживание
динамики развития
ребенка

Педагог-психолог

Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов

Отсутствие
негативной
динамики
развиваемых
параметров

Внедрение
здоровьесберегающ
их технологий в
образовательный
процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.

Учитель-предметник
Классный
руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Зам. директора по
УВР

Консультативное направление



5
6

Цель:  обеспечение  непрерывности  специального  индивидуального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных
психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся.
Задачи деятельности Планируемые

результаты
Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Ответственные

Консультирование
педагогов

Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Социальный педагог
Педагог – психолог
Зам. директора

Консультирование
учащихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы

Индивидуальные,
тематические
консультации

Социальный педагог
Педагог – психолог

Консультирование
родителей

Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Педагог – психолог
Социальный педагог
Зам. директора

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия

Специалисты ПМПк
Социальный педагог
Педагог-психолог

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, в Школе создана рабочая группа, в
которую наряду с учителями входят педагоги-психологи, логопеды, социальные педагоги.

Для  реализации  ПКР  в  Школе  создана  служба  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  на  основании  заявления  или  согласия  в
письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка  обучающихся  с  ОВЗ
обеспечиваются  специалистами  Школы,  регламентируются  локальными  нормативными  актами  и
реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является  тесное
взаимодействие педагогов, представителей администрации и родителей (законных представителей).

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  Школы  осуществляются
медицинскими работниками (врачами,  медицинскими сестрами)  на  регулярной основе  и,  помимо общих
направлений  работы  со  всеми  обучающимися,  имеют  определенную  специфику  в  сопровождении
школьников с ОВЗ.

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ в  Школе  осуществляют
социальные педагоги. Деятельность социальных педагогов направлена на защиту прав всех обучающихся,
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды. Социальные педагоги (совместно с педагогами-психологами) участвуют в изучении
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявляют
признаки  семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывают  социальную  помощь  и  поддержку
обучающимся  и  их  семьям  в  разрешении  конфликтов,  проблем,  трудных  жизненных  ситуаций,
затрагивающих  интересы  подростков  с  ОВЗ.  Социальные  педагоги  участвуют  в  проведении
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профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с
ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основные формы работы социальных педагогов:
урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия, беседы, индивидуальные
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Планируются также выступления специалистов на
родительских  собраниях,  на  классных  часах,  педагогических  советах  в  виде  информационно-
просветительских лекций и сообщений. Социальные педагоги взаимодействуют с педагогами-психологами,
учителями-логопедами, педагогами классов, в случае необходимости с медицинскими работниками, а также
с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной
власти по защите прав детей.

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ осуществляется  в  рамках  реализации
основных направлений психологической службы.

Педагоги-психологи проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников
с  ОВЗ.  Работа  организована  индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные  направления  деятельности
педагогов-психологов состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой
сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия
со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,  укрепление  и  развитие  психологического
здоровья учащихся с ОВЗ.

Помимо  работы  со  школьниками  педагоги-психологи  проводят  консультативную  работу  с
педагогами,  администрацией Школы и родителями по вопросам,  связанным с  обучением и  воспитанием
учащихся.  В течение года педагоги-психологи осуществляют информационно-просветительскую работу с
родителями и  педагогами.  Данная  работа  включает  чтение  лекций,  проведение  обучающих семинаров  и
тренингов.

В реализации диагностического  направления  работы принимают участие  как  учителя  (аттестация
учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале,
середине и в конце учебного года).

Данное направление осуществлено психолого- педагогической комиссией Школы (далее - ППк).
ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, его деятельность

регламентируется положением.
Цель работы ППк– выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и учащихся,

испытывающих значительные  трудности  в  обучении,  оказание  им помощи (выработка  рекомендаций  по
обучению  и  воспитанию;  составление,  в  случае  необходимости,  индивидуальной  программы  обучения;
выбор  и  отбор  специальных методов,  приемов  и  средств  обучения).  Специалисты консилиума  проводят
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в
программу  обучения  и  в  рабочие  коррекционные  программы;  рассматривают  спорные  и  конфликтные
случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для  школьника  (школьников)  дополнительных
дидактических материалов и учебных пособий.

В состав ППК Школы входят педагог-психолог, логопед, педагог (учитель-предметник), социальный
педагог,  врач,  а  также  представитель  администрации.  Родители  уведомляются  о  проведении  ППк
(Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).

Школа  при  необходимости  осуществляет  деятельность  службы  комплексного  психолого-медико-
социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  на  основе  сетевого  взаимодействия  с
различными  организациями:  медицинскими  учреждениями,  центрами  психолого-педагогической,
медицинской  и  социальной  помощи,  образовательными  организациями,  реализующими  адаптированные
основные образовательные программы и др.

2.4.4.  Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  стратегическую
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики,
специальной психологии, медицинских работников

Механизм  взаимодействия  раскрывается  в  учебном  плане,  во  взаимосвязи  ПКР  и  рабочих
коррекционных  программ,  во  взаимодействии  педагогов  различного  профиля  (учителей,  социальных
педагогов,  педагогов  дополнительного  образования  и  др.)  и  специалистов:  психологов,  медицинских
работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии
специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии
педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК,
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с  семьей;  с  другими  институтами  общества  (профессиональными  образовательными  организациями,
образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного образования).

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).

Программа  коррекционной  работы  должна  быть  отражена  в  учебном  плане  освоения  основной
образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания
основной  образовательной  программы  в  учебной  урочной  деятельности.  Учитель-предметник  должен
ставить  и  решать  коррекционно-  развивающие  задачи  на  каждом  уроке,  с  помощью  специалистов
осуществлять  отбор  содержания  учебного  материала  (с  обязательным  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально
ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы
в  учебной  урочной  деятельности  может  осуществляться  при  наличии  нелинейного  расписания,
позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели.

Эта  работа  также  проводится  в  учебной  внеурочной  деятельности  в  различных  группах:  классе,
параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане
нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю
реализуются:

 для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально- бытовая ориентировка»,
«Развитие мимики и пантомимики»;

 для  обучающихся  с  нарушениями  речи,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  с  задержкой
психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи»,
«Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по
усмотрению образовательной организации).
Коррекционная  работа  во  внеучебной  деятельности  осуществляется  по  программам  внеурочной

деятельности  разных  видов  (познавательная  деятельность,  проблемно-ценностное  общение,  досугово-
развлекательная  деятельность  (досуговое  общение),  художественное  творчество,  социальное  творчество
(социально  преобразующая  добровольческая  деятельность),  трудовая  (производственная)  деятельность,
спортивно-оздоровительная  деятельность,  туристско-краеведческая  деятельность),  опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты  и  педагоги  с  участием  самих  обучающихся  с  ОВЗ  и  их  родителей  (законных
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.

2.4.5.  Планируемые  результаты  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

В  итоге  проведения  коррекционной  работы  обучающиеся  с  ОВЗ  в  достаточной  мере  осваивают
основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  на  уровне  среднего
образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные
способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или
минимизация имеющихся у
подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти
итоговую  аттестацию  и  продолжить  обучение  в  выбранных  профессиональных  образовательных
организациях разного уровня.

Личностные результаты:
 сформированная мотивация к труду;
 ответственное отношение к выполнению заданий;
 адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
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 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);
 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  адекватная  оценка  собственных  возможностей  по

реализации жизненных планов;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной

жизни.
Метапредметные результаты:

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции
с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;

 овладение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками разрешения проблем;

 самостоятельное  (при  необходимости  –с  помощью)  нахождение  способов  решения  практических
задач, применения различных методов познания;

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое
оценивание и интерпретация информации из различных источников;

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного
и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;

 определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности
школьников с ОВЗ.

Обучающиеся  с  ОВЗ  достигают  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  на  различных  уровнях  (базовом,  углубленном)  в  зависимости  от  их  индивидуальных
способностей,  вида  и  выраженности  особых  образовательных  потребностей,  а  также  успешности
проведенной коррекционной работы.

На базовом уровне  обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными
компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На  углубленном  уровне,  ориентированном  преимущественно  на  подготовку  к  последующему
профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более
глубокого,  чем это  предусматривается  базовым курсом,  освоения основ наук,  систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).

Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов  ориентированы  на
формирование  целостных  представлений  о  мире  и  общей  культуры  обучающихся  путем  освоения
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Учитывая разнообразие и
вариативность  особых  образовательных  потребностей  обучающихся,  а  также  различную  степень  их
выраженности,  прогнозируется  достаточно  дифференцированный  характер  освоения  ими  предметных
результатов.

Предметные результаты:
 освоение  программы  учебных  предметов  на  углубленном  уровне  при  сформированной  учебной

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;
 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;
 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных

предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая  аттестация  является  логическим  завершением  освоения  обучающимися  с  ОВЗ

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право
добровольно  выбрать  формат  выпускных  испытаний  —  единый  государственный  экзамен  или
государственный  выпускной  экзамен.  Кроме  этого,  старшеклассники,  имеющие  статус  «ограниченные
возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально
созданных условиях.
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Обучающиеся,  не  прошедшие  итоговую  аттестацию  или  получившие  на  итоговой  аттестации
неудовлетворительные  результаты,  а  также  школьники,  освоившие  часть  образовательной  программы
среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об
обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО

3.1. Учебный план среднего общего образования
Учебный план

МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» может реализовывать 5  профилей (в
зависимости  от  запросов  потребителей  услуги  (родителей,  законных  представителей,  обучающихся):
технологический, социально-экономический, естественно-научный, гуманитарный, универсальный.
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В  качестве  учебного  планаМБОУ  «СОШ№19  г.Новоалтайска  Алтайского  края   взят
Федеральный учебный план   технологического ( инженерного) профиля вариант 1   - 10 т,11 т классы,
социально-экономический профиль  вариант 1 – 10 э, 11 э классы.

Федеральный  учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности14.

Федеральный  учебный  план  образовательных  организаций,  реализующих  образовательную
программу среднего общего образования (далее – федеральный учебный план),  обеспечивает реализацию
требований  ФГОС  СОО,  определяет  общие  рамки  отбора  учебного  материала,  формирования  перечня
результатов образования и организации образовательной деятельности.

Федеральный учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое

на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.

. Федеральный  учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка
Российской  Федерации,  а  также  возможность  преподавания  и  изучения  родного  языка  из  числа  языков
народов  Российской  Федерации,
в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. В
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет
возможность  обучения  на  государственных  языках  республик  Российской  Федерации  и  родном  языке  
из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  возможность  их  изучения,  а  также  устанавливает
количество занятий.

 Федеральный  учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  
и части, формируемой участниками образовательных отношений.

 Обязательная  часть федерального  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных для  всех  имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных
организаций,  реализующих образовательную программу среднего  общего  образования,  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

.Часть  федерального  учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных  отношений,
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе
предусматривающие  углубленное  изучение  учебных  предметов,  с  целью  удовлетворения  различных
интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на:
увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных  предметов

обязательной части, в том числе на углубленном уровне;
введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и  потребности

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
В  интересах  обучающихся,  с  участием  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)

могут  разрабатываться  индивидуальные учебные планы,  в  рамках которых формируется  индивидуальная
траектория  развития  обучающегося  (содержание  учебных  предметов,  курсов,  модулей,  темп  и  формы
образования). 

Учебный  план  определяет  количество  учебных  занятий  за  2  года  
на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не менее
13  учебных  предметов  («Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,
«Информатика»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,

14  Пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании  
в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  № 53,  
ст. 7598).
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«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») и предусматривать изучение не менее 2
учебных  предметов  на  углубленном  уровне  
из  соответствующей  профилю  обучения  предметной  области  и  (или)  смежной  
с ней предметной области. 

В  интересах  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  
в  учебный  план  может  быть  включено  изучение  3  и  более  учебных  предметов  
на углубленном уровне.  При этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество
часов, отводимых на изучение учебных предметов.

 Федеральный  учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством  в  области  образования,  возможность  изучения  государственных  языков  республик
Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка и родной
литературы  осуществляется  по  заявлениям  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  и  при  наличии  возможностей  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность.

Изучение второго иностранного языка из  перечня,  предлагаемого организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  осуществляется  
по заявлениям обучающихся,  родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся и
при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Образовательная  организация  обеспечивает  реализацию  учебных  планов  одного  или  нескольких
профилей  обучения:  естественно-научного,  гуманитарного,  социально-экономического,  технологического,
универсального. 

 В  учебном  плане  должно  быть  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя
(тьютора)  
по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой
избранной  области  деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на конструирование
выбора  обучающегося,  его  самоопределение  
и  педагогическое  сопровождение  этих  процессов.  Могут  быть  выделены  часы  
на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать
продолжительности  выполнения  3,5  часа.  Образовательной  организацией  осуществляется  координация  и
контроль  объёма  домашнего  задания  учеников  каждого  класса  по  всем  предметам  в  соответствии  
с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В  учебном  плане  могут  быть  также  отражены  различные  формы  организации  учебных  занятий,
формы  промежуточной  аттестации  в  соответствии  
с  методическими  системами  и  образовательными  технологиями,  используемыми  образовательной
организацией. 

Для формирования учебного плана профиля необходимо:
1) Определить профиль обучения. 
2) Выбрать  из  перечня  обязательные,  общие  для  всех  профилей,  предметы  

на  базовом  уровне.  Включить  в  план  не  менее  двух  учебных  предметов  
на  углубленном  уровне,  которые  будут  определять  направленность  образования  
в данном профиле.

Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 
4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в пп.

2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного  ФГОС СОО (2170 часов), можно
дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном
уровне  либо  изменить  количество  часов  на  изучение  выбранных  предметов;  завершить  формирование
учебного плана профиля дополнительными учебными предметами, курсами по выбору обучающихся.

5) Если  суммарное  число  часов  больше  или  равно  минимальному  числу  часов,  но  меньше
максимально допустимого (2516 часов),  то образовательная организация может завершить формирование
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учебного  плана,  или  увеличить  количество  часов  
на изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающихся.

 Варианты учебных планов профилей.

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является способом
введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие,
не  ограниченное  ни  рамками  учебного  плана,  ни  заданным  набором  учебных  предметов,  изучаемых  на
базовом  или  углубленном  уровне,  ни  образовательным  пространством  школы.  Учебный  план  профиля
строится  с  ориентацией  на  будущую  сферу  профессиональной  деятельности,  с  учетом  предполагаемого
продолжения  образования  обучающихся,  для  чего  необходимо  изучить  намерения  и  предпочтения
обучающихся  
и их родителей (законных представителей).

В предлагаемых вариантах примерных  учебных планов профилей учебный предмет «Математика»
(предметная область «Математика и информатика») представлен в виде трёх учебных курсов: «Алгебра и
начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».

При этом образовательная организация до 1 сентября 2025 г.  может реализовывать учебный план
соответствующего  профиля  обучения  
для  обучающихся,  принятых  на  обучение  на  уровень  среднего  общего  образования  
в  соответствии  с  ФГОС  СОО,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  
и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  №  413  (в  редакции  
приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712)15. 

Технологический  профиль  ориентирован  на  производственную,  инженерную  и  информационную
сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные
предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из предметных областей «Математика и
информатика» и «Естественно-научные предметы».

Пример  учебного  плана  технологического  (инженерного)  профиля  
(с углубленным изучением математики и физики) (вариант 1)
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 

неделя
6-ти дневная 
неделя

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в неделю

10 
класс

11 
класс

10 
класс

11 
класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

15  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  17  мая  2012  г.  №  413  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  
7  июня  2012  г.,  регистрационный  №  24480),  с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29  декабря  2014  г.  №  1645  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  9  февраля  2015  г., регистрационный  №  35953),  
от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
9  февраля  2016  г.,  регистрационный № 41020),  от  29  июня  2017  г.  № 613  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532),
приказами Министерства  просвещения Российской Федерации от  24  сентября 2020 г.  № 519
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  23  декабря  2020  г.,
регистрационный  №  61749),  от  11  декабря  2020  г.  №  712  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828).
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Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика 
и информатика

Алгебра  и  начала
математического
анализа

У 4 4 4 4

Геометрия У 3 3 3 3

Вероятность 
и статистика

У 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные 
предметы

Физика У 5 5 5 5

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 1 1

Индивидуальный проект 1 1

ИТОГО 33 32 33 32

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 2 4 5

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в 
соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 
10-11-х классах 
в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами 
в часах, итого

2312 2516

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является способом
введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие,
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не  ограниченное  ни  рамками  учебного  плана,  ни  заданным  набором  учебных  предметов,  изучаемых  на
базовом  или  углубленном  уровне,  ни  образовательным  пространством  школы.  Учебный  план  профиля
строится  с  ориентацией  на  будущую  сферу  профессиональной  деятельности,  с  учетом  предполагаемого
продолжения  образования  обучающихся,  для  чего  необходимо  изучить  намерения  и  предпочтения
обучающихся  
и их родителей (законных представителей).

В предлагаемых вариантах примерных  учебных планов профилей учебный предмет «Математика»
(предметная область «Математика и информатика») представлен в виде трёх учебных курсов: «Алгебра и
начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».

При этом образовательная организация до 1 сентября 2025 г.  может реализовывать учебный план
соответствующего  профиля  обучения  
для  обучающихся,  принятых  на  обучение  на  уровень  среднего  общего  образования  
в  соответствии  с  ФГОС  СОО,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  
и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  №  413  (в  редакции  
приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712)16. 

. Социально-экономический профиль  ориентирует  на  профессии,  связанные с  социальной сферой,
финансами  и  экономикой,  с  обработкой  информации,  с  такими  сферами  деятельности,  как  управление,
предпринимательство,  работа  с  финансами  и  другими.  В  данном  профиле  
для  изучения  на  углубленном  уровне  выбираются  учебные  предметы  преимущественно  из  предметных
областей «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы». 

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 1)
Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 

неделя
6-ти дневная 
неделя

Количество 
часов в неделю

Количество 
часов в неделю

10 
класс

11 
класс

10 
класс

11 
класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика 
и информатика

Алгебра и начала 
математического анализа

У 4 4 4 4

Геометрия У 3 3 3 3

Вероятность У 1 1 1 1

16  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от  17  мая  2012  г.  №  413  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  
7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации  9  февраля  2015  г.,  регистрационный  №  35953),  
от  31  декабря  2015  г.  №  1578  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  
9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской  Федерации  26  июля  2017  г.,  регистрационный  №  47532),  приказами  Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  24  сентября  2020  г.  №  519  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  23  декабря  2020  г.,  регистрационный  №  61749),  от  11  декабря  2020  г.  №  712  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828).
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и статистика

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные 
предметы

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История Б 2 2 2 2

Обществознание У 4 4 4 4

География Б 1 1 1 1

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 1 1

Индивидуальный проект 1 1

ИТОГО 32 31 32 31

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 3 5 6

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в 
соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 
10-11-х классах в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

 Система организации учебного года: по полугодиям.

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае
учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день).

Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут.
Начало занятий - 8 часов 00 минут.
Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебных недель. Все обучающиеся 10-х классов

занимаются по пятидневной  учебной неделе.
Продолжительность учебного года в 11 классе – 33 учебных недели. Все обучающиеся 11-х классов

занимаются по пятидневной  учебной неделе.
Формы организации учебных занятий определяются рабочими программами.
Формы промежуточной аттестации –полугодовая, годовая отметка по учебным предметам, отметка

за защиту индивидуального проекта.
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится за рамками учебного
года в мае-июне текущего года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются
Министерством просвещения РФ.

Учебные сборы для  юношей 10-го  класса:  сроки проведения  учебных сборов  для  юношей 10-ого
класса  устанавливаются  Министерством  просвещения  Российской  Федерации  и  приказом  комитета  по
образованию Администрации города Новоалтайска.

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности,
с  учетом  предполагаемого  продолжения  образования  обучающихся,  на  основе  изучения  намерения  и
предпочтения  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  осуществляемого  с  помощью
анкетирования.

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную
сферы деятельности,  поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные
предметы и курсы по выбору преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и
«Естественные науки»: математика, информатика, физика.

Естественно-научный  профиль ориентирует  на  такие  сферы  деятельности,  как  медицина,
биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и
курсы по выбору преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные
науки»: математика, химия, биология.

Гуманитарный профиль ориентирует  на  такие  сферы деятельности,  как  филология,  педагогика,
психология, общественные отношения и др. Он представлен разными направлениями:

- для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы преимущественно из предметных
областей «Общественные науки» и «Иностранные языки»: английский язык, история, право; 

- для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы преимущественно из предметных
областей «Русский язык и литература», «Общественные науки»: русский язык, история, экономика, право; 

- для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы преимущественно из предметных
областей  «Общественные  науки»  «Русский  язык  и  литература»  и  «Иностранные  языки»:  русский  язык,
литература, английский язык. 

Универсальный  профиль ориентирован,  в  первую  очередь,  на  обучающихся,  чей  выбор  «не
вписывается» в рамки заданных выше профилей.  Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения
учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой,
финансами  и  экономикой,  с  обработкой  информации,  с  такими  сферами  деятельности,  как  управление,
предпринимательство, работа с финансами и др., поэтому в данном профиле для изучения на углубленном
уровне  выбраны  учебные  предметы  и  курсы  по  выбору  преимущественно  из  предметных  областей
«Математика и информатика» и «Общественные науки»: математика, экономика, право.

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 (4)
учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной
области и (или) смежной с ней предметной области. В учебном плане универсального профиля могут быть
0(4) учебных предметов на углубленном уровне.

Исходя из перечня учебных предметов  обязательных для включения  во все учебные планы, в нем
отсутствуют  учебные  предметы  из  предметной  области  «Естественные  науки».  Следовательно,  при
формировании учебного плана необходимо предусмотреть не менее одного учебного предмета из данной
предметной области и отразить в учебном плане. 

Таким  образом,  учебный  план  должен  содержать  10  (11) учебных  предметов,  где  7 учебных
предметов  обязательны  для  включения  во  все  учебные  планы,  при  этом  в  0(4) учебных  предметов  на

углубленном уровне определяется в соответствии с профилем обучения. 
Также  в  качестве  обязательного  компонента  учебного  плана  СОО  является  индивидуальный(ые)

проект(ы). 
Кроме  обязательных  учебных  предметов  в  учебный  план  могут  быть  включены  дополнительные

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями образовательной
организации (например, Астрономия, Искусство, Психология, Технология, Дизайн, История родного края,
Экология моего края и др.).  К курсам по выбору могут относиться факультативные (необязательные для
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данного уровня образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) (ст.34,п.5 Федерального закона РФ №273-ФЗ).

Обязательная часть  учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и
реализуется  через  обязательные  учебные  предметы.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

При разработке и утверждении учебных планов следует учесть требования ст.28, ст.30 Федерального
закона № 273-ФЗ о необходимости учета мнения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Формы учета  мнения  не  регламентированы.  Рекомендуется  рассматривать  данный вопрос  на  заседаниях
коллегиальных  органов  управления,  предусмотренных  Уставом  ОО.  Протокол  коллегиальных  органов
управления будет являться локальным нормативный актом, на основании которого управленческая команда
образовательной организации сможет принимать решения.  

Образовательная  организация  обеспечивает  реализацию  учебного(ых)  плана(ов)  одного  или
нескольких профилей обучения: 

1. естественно-научного;
2. гуманитарного; 
3. социально-экономического;
4.  технологического;

5. универсального. 

Для обеспечения освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания
с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  образовательная
организация вправе разработать  индивидуальный учебный план (п. 23 ст. 2  Федерального закона №273-
ФЗ).

Индивидуальный  учебный  план  (далее  –  ИУП)  разрабатывается  в  соответствии  с  общими
требованиями,  представленными в первом разделе,  может быть разработан на основе учебного плана по
любому профилю обучения, включая универсальный. 

Разработка  индивидуального  учебного  плана  осуществляется  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми документами, регламентирующими разработку учебных планов среднего общего образования,
указанными в первом разделе данных рекомендаций. 

ИУП может быть разработан в следующих случаях:
1. для  реализации  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  освоении  основной

образовательной программы среднего общего образования; 
2. при выборе такого способа продолжения обучения в случае не ликвидации академической

задолженности в установленный срок;
3. для  развития  потенциала  обучающихся  (одаренных  детей,  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья);
4. при организации обучения вне образоваетльной организации.
Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  регламентируется  локальными  нормативными

актами образовательного учреждения,  в которых должны быть определены права обучающихся на ИУП,
порядок организации образовательного процесса по ИУП, порядок промежуточной аттестации при обучении
по ИУП,  порядок разработки,  утверждения и  корректировки ИУП обучающихся (ООП СОО,  Устав  ОО,
Положение об организации обучения обучающихся по ИУП).

При  разработке  ИУП  следует  учесть  требования  ст.28,  ст.30  Федерального  закона  №  273-ФЗ  о
необходимости учета мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). Формы учета мнения
не регламентированы. Рекомендуется рассматривать данный вопрос на заседаниях коллегиальных органов
управления, предусмотренных Уставом ОО. Протокол коллегиальных органов управления будет являться
локальным  нормативный  актом,  на  основании  которого  управленческая  команда  образовательной
организации сможет принимать решения.

За  основу  разработки  ИУП  может  быть  взят  алгоритм  разработки  учебного  плана  по  профилям
обучения, представленный во втором разделе данных рекомендаций. 

Необходимо  разъяснить  обучающимся  и  родителям  порядок  составления  ИУП,  возможности  и
правила его изменения в период обучения, формы и порядок отчетности по выбранным курсам. 
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Администрация  образовательной  организации  создает  сводную  таблицу,  в  которой  суммируются
ИУП  обучающихся.  В  результате  данной  работы,  возможно  формирование  групп  обучающихся,
осваивающих ООП СОО по одному ИУП. 

Реализация ИУП может осуществляться, в том числе с помощью дистанционного образования (ст.16
Федерального закона № 273-ФЗ).

Реализация  индивидуальных  учебных  планов  может  сопровождаться  поддержкой  тьютора
образовательной  организации.  Тьютор  –  это  особый  педагог,  который  сопровождает  построение
индивидуальной образовательной программы. Требования к должности «тьютор» зафиксированы в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, где прописаны его
должностные  обязанности  и  требования  к  квалификации.  Введение  должности  «тьютор»  зависит  от
потребности образовательной организации (пп.4.5 п.3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ).

Примеры ИУП представлены в Приложении 2. 
Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме установлена частью 1 статьи

13 и статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ.
Под  сетевой  формой  реализации  образовательных  программ  (далее  -  сетевая  форма)  понимается

организация  обучения  с  использованием  ресурсов  нескольких  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.

Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной организацией только в тех
случаях,  когда  это  требуется  для  обеспечения  необходимого  уровня  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы среднего общего образования и является целесообразным. При этом ООП СОО,
реализуемая с применением сетевой формы, обладают рядом преимуществ. В частности,:

 сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет аккумулировать лучший
опыт ведущих образовательных организаций муниципалитета;

 освоение  ООП  СОО  обучающимися  в  течение  определенного  времени  за  пределами  своей
образовательной организации способствует  развитию личностных качеств,  компетенций устной и
письменной коммуникации,  развивает способность адаптироваться к  иной образовательной среде,
традициям и педагогическим подходам;

 сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся о имеющихся образовательных
и  иных  ресурсах  и  позволяет  ему  сделать  осознанный  выбор  собственной  образовательной
траектории, что повышает мотивацию к учебе, осознание ответственности за достижение результата.
В  соответствии  со  статьей  15  Федерального закона №  273-ФЗ реализация  ООП  СОО  с

использованием сетевой формы может осуществляться:
1.  С  использованием  ресурсов  нескольких  организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность.
2. С использованием ресурсов иных организаций.
В  соответствии  со  статьей  15 Федерального закона №  273-ФЗ в  реализации  образовательных

программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,  также  могут  участвовать  научные  организации,  медицинские  организации,  организации
культуры,  физкультурно-спортивные  и  иные  организации,  обладающие  ресурсами,  необходимыми  для
осуществления обучения, проведения учебной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Таким образом, Федеральный закон № 273-ФЗ не ограничил перечень организаций, привлекаемых к
реализации  образовательных  программ в  сетевой  форме  (далее  -  организация-партнер).  Образовательная
организация на этапе разработки ООП СОО самостоятельно оценивает степень достаточности собственного
ресурса,  целесообразность  и  возможность  его  создания  или  необходимость  привлечения  ресурса
организации-партнера и т.п. При этом в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом,  за  качество образования выпускников,  а  значит,  и  ответственность  за  качество образовательной
программы  и  должный  уровень  ее  реализации,  включая  ту  часть  (части)  образовательной  программы,
которую реализует организация- партнер, несет образовательная организация.

Реализация ООП СОО в сетевой форме осуществляется на основании договора между организациями,
в котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя:

- требования к образовательному процессу;
- требования к материально-техническому обеспечению;
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- требования к способу реализации сетевого взаимодействия.
Договор позволяет более полно учесть ресурсный вклад каждой из партнерских организаций.
Разработка  учебного плана  для  сетевой формы реализации основной образовательной программы

среднего  общего  образования осуществляется  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами,
регламентирующими разработку учебных планов среднего общего образования, указанный в первой разделе
данных рекомендаций, и может быть разработан на основе учебного плана по любому профилю обучения,
включая универсальный с учетом рекомендаций, представленных во втором разделе данных материалов. 

При разработке учебного плана для сетевой формы реализации основной образовательной программы
среднего  общего  образования  следует  учесть  требования  ст.28,  ст.30  Федерального  закона  №  273-ФЗ  о
необходимости учета мнений обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Пример  учебного  плана  среднего  общего  образования,  реализуемого  в  сетевой  форме,  на  основе
универсального профиля представлен в Приложении 3.

Приложение 1 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ( ВАРИАНТ1)

Предметная область Учебный предмет Количество часов в
неделю

10Э 11Э
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 2 2
Литература 3 3

Иностранные языки Иностранный язык 3 3
Математика и информатика Алгебра (углубленный 

уровень)
4 4

Геометрия (углубленный 
уровень)

3 3

Вероятность и статистика 
(углубленный уровень)

1 1

Информатика 1 1
Общественно-научные 
предметы

История 2 2
Обществознание 
(углубленный уровень)

4 4

География 1 1
Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

----- Индивидуальный проект 1 0
Итого 32 31

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Решение задач повышенной сложности по физике 1 1
Мир цифровых технологий 0 1
Немецкий язык 1 1

0 0
Итого 2 3
ИТОГО недельная нагрузка 34 34
Количество учебных недель 34 34
Всего часов в год 1156 1156
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ( ИНЖЕНЕРНОГО) ПРОФИЛЯ ( ВАРИАНТ1)

Предметная область Учебный предмет Количество часов в
неделю

10Т 11Т
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 2 2
Литература 3 3

Иностранные языки Иностранный язык 3 3
Математика и информатика Алгебра (углубленный 

уровень)
4 4

Геометрия (углубленный 
уровень)

3 3

Вероятность и статистика 
(углубленный уровень)

1 1

Информатика 1 1
Общественно-научные 
предметы

История 2 2
Обществознание 2 2
География 1 1

Естественно-научные 
предметы

Физика (углубленный 
уровень)

5 5

Химия 1 1
Биология 1 1

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

----- Индивидуальный проект 1 0
Итого 33 32

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Решение нестандартных задач по физике 0 1
Немецкий язык 1 1
Итого 1 2
ИТОГО недельная нагрузка 34 34
Количество учебных недель 34 34
Всего часов в год 1156 1156

Приложение 2

Пример сетки часов индивидуального учебного плана 
Вариант №1 (1 предмет на углубленном уровне) для 5-дневной учебной недели

Предметная
область

Учебный
предмет

Уровень
изучения/

дополнител
ьный

предмет,
курс по

выбору *

Количество
часов за 2

года
обучения

10 класс 11 класс
Количес

тво
часов  в
неделю

Количе
ство

часов  в
год

Кол-во
часов  в
неделю

Кол-
во

часо
в  в
год

Обязательнаячасть
Русскийязык и 
литература Русскийязык Б

69 1 35 1 34

Литература Б 207 3 105 3 102
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Иностранныеяз
ыки

Иностранный 
язык (английский 
язык)

Б 207 3 105 3 102

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического
анализа, 
геометрия

У 414 6 210 6 204

Информатика Б 69 1 35 1 34
Естественныена
уки

Физика Б 138 2 70 2 68

Общественныен
ауки

История Б 138 2 70 2 68
Обществознание Б 138 2 70 2 68

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти

Физическая 
культура*

Б 207 2 105 3 102

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

Б 69 1 35 1 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительны
е учебные 
предметы, 
курсы по 
выбору

Индивидуальный
проект

ЭК 70 2 70

Экономика ДП 35 1 35
Право ДП 34 1 34
География ДП 69 1 35 1 34
Биология ДП 69 1 35 1 34
Элективныйкурс
порусскомуязык

ЭК 69 1 35 1 34

Элективныйкурс
поматематике

ЭК 69 1 35 1 34

Элективныйкурс
пообществознан
ию

ЭК 69 1 35 1 34

Элективныйкурс
пофизике

ЭК 69 1 35 1 34

Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся при 5-ти  дневной 
учебной неделе

2209 32 1155 31 1054

Вариант №2 (2 предмета на углубленном уровне) для 5-дневной учебной недели

Предметная
область

Учебный
предмет

Уровень
изучения/
дополните

льный
предмет,
курс по

выбору *

Количество
часов за 2

года
обучения

10 класс 11 класс
Количес

тво
часов  в
неделю

Количе
ство

часов  в
год

Кол-во
часов  в
неделю

Кол-
во

часо
в  в
год

Обязательнаячасть
Русскийязык и 
литература

Русскийязык Б 69 1 35 1 34
Литература Б 207 3 105 3 102
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Иностранныеяз
ыки

Иностранный 
язык (английский 
язык)

Б 207 3 105 3 102

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического
анализа, 
геометрия

Б 414 6 210 6 204

Естественныена
уки

Физика У 138 2 70 2 68
Биология У 207 3 105 3 102

Общественныен
ауки

История Б 138 2 70 2 68
Обществознание Б 138 2 70 2 68

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти

Физическая 
культура

Б 207 3 105 3 102

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

Б 69 1 35 1 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительны
е учебные 
предметы, 
курсы по 
выбору

Индивидуальный 
проект

ЭК 70 2 70

Экономика ДП 35 1 35
Право ДП 34 1 34
Элективный курс 
по русскому языку

ЭК 69 1 35 1 34

Элективный курс 
по математике

ЭК 69 1 35 1 34

Элективный курс 
по 
обществознанию

ЭК 69 1 35 1 34

Элективный курс 
по физике

ЭК 69 1 35 1 34

Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся при 5-ти  дневной 
учебной неделе

2209 33 1155 31 1054

Приложение 3 
Пример сетки часов учебного плана, реализуемого в сетевой форме, на основе универсального

профиля в соответствии с ФГОС СОО 
Предметная

область
Учебный
предмет

Уровень
изучения/

дополнител
ьный

предмет,
курс по

выбору *

Количест
во часов
за 2 года
обучения

10 класс 11 класс

Количес
тво

часов в
неделю

Количес
тво

часов в
год

Кол-во
часов в
неделю

Кол-
во

часов
в год

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Русский язык и 
литература

Русский язык У 207 3 105 3 102
Литература Б 207 3 105 3 102

Иностранные 
языки

Иностранный
язык 
(английский 

Б 207 3 105 3 102
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язык)
Общественные 
науки

История Б 138 2 70 2 68
Обществозна
ние

Б 138 2 70 2 68

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа, 
геометрия

Б 276 4 140 4 136

Информатика Б 70 1 35 1 34
Естественные 
науки

Естествознан
ие

Б 207 3 105 3 102

Физическая 
культура, экология
и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая 
культура

Б 207 3 105 3 102

Основы 
безопасности
жизнедеятель
ности

Б 68 1 35 1 34

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Дополнительные 
учебные 
предметы, курсы 
по выбору

Дополнитель
ные учебные 
предметы

ДП 345 5 175 5 170

Индивидуаль
ный проект

ЭК 70 2 70 0 0

Элективные 
курсы

ЭК 414 6 210 6 204

Максимальная учебная нагрузка
обучающихся при 5-ти / 6-ти 
дневной учебной неделе

2554 38 1330 36 1224

3.2.Календарный учебный график.
3.2.1. План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 19 города 

Новоалтайска Алтайского края»

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  основная  образовательная
программа предусматривает внеурочную деятельность.

План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реализации  основной
образовательной программы.

План внеурочной деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы организации,
объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за
два года обучения).

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  самостоятельно  разрабатывает  и
утверждает план внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной
программы среднего общего образования и включает:

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе
ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;  юношеских
общественных  объединений,  организаций  (в  том  числе  и  в  рамках  «Российского  движения
школьников»);

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки,
факультативы, научные общества, школьные олимпиады по предметам);

 план воспитательных мероприятий.
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Согласно  ФГОС  СОО  через  внеурочную  деятельность  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  реализуется  основная  образовательная  программа  (цели,  задачи,
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего
общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения
образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  одаренными  детьми,  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.

Механизм конструирования модели плана внеурочной деятельности
Администрация  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  проводит  анализ

ресурсного  обеспечения  (материально-технической  базы,  кадрового  и  финансового  обеспечения)  и
определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

Классный  руководитель  проводит  анкетирование  среди  родителей  (законных  представителей)
обучающихся с целью: 

 получения  информации  о  направлениях  и  еженедельной  временной  нагрузке  обучающихся  в
объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта
(в том числе негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по
организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности;
программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности
обучающихся); 

 получения  информации  о  выборе  родителями  (законными  представителями)  предпочтительных
направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
Полученная  информация  является  основанием  для  выстраивания  индивидуального  маршрута

обучающегося  во  внеурочной  деятельности,  комплектования  групп  (кружков,  секций,  клубов  и  др.),
утверждения  плана  и  составления  расписания  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  учетом
возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана
 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами; 
 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Целью  внеурочной  деятельности  в  школе  является  создание  условий  для  самоопределения,
самовыражения  учащихся,  проявления  и  развития  их  творческих  способностей,  воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более

успешного освоения его содержания;
 способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в  личностно  значимые

творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых  формируются  нравственные,  духовные  и
культурные ценности подрастающего поколения;

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на
развитие своих способностей.  При организации внеурочной деятельности учащихся используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
Спортивно-оздоровительное  направление  создает  условия  для  полноценного  физического  и

психического здоровья ребенка,  помогает  ему освоить гигиеническую культуру,  приобщить к  здоровому
образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой
и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к  самостоятельному  выбору  нравственного  образа  жизни,
формирование  гуманистического  мировоззрения,  стремления  к  самосовершенствованию  и  воплощению
духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые,
игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развить  активность  и  пробудить  стремление  к
самостоятельности и творчеству. 
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Общеинтеллектуальное  направление  предназначено  помочь  детям  освоить  разнообразные
доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить  познавательную  активность,
любознательность.

Общекультурная  деятельность  ориентирует  детей  на  доброжелательное,  бережное,  заботливое
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений
и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
 Экскурсии; 
 Кружки; 
 Секции; 
 Конференции; 
 Ученическое научное общество; 
 Олимпиады; 
 Соревнования; 
 Конкурсы; 
 Фестивали; 
 Поисковые и научные исследования; 
 Общественно-полезные практики. 

Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  школе  организована  оптимизационная  модель
внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  школы  и
предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники  (классные
руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую  роль  выполняет  классный  руководитель,  который  в  соответствии  со  своими
функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками; 
 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития  положительного

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
 организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей  деятельности

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации  финансовых  расходов  на
внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и  методического  пространства  в
образовательном  учреждении,  содержательном  и  организационном  единстве  всех  его  структурных
подразделений. 

По  уровню  взаимодействия школы  и  окружающего  социума  модель  внеурочной  деятельности,
реализуемая в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» является социокультурной, т.к.
предполагает сотрудничество не только с учреждениями дополнительного образования, но и с учреждениями
культуры, системы профилактики, общественными объединениями.

Режим организации внеурочной деятельности
Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально

допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не более 700 часов, в год – не
более 350 часов. 

Также  соблюдаются  основные  здоровьесберегающие  требования  к  осуществлению  внеурочной
деятельности: 

 форма проведения занятий отличная от урока; 
 соблюдение  динамической  паузы  между  учебными  занятиями  по  расписанию  и  внеурочной

деятельностью в школе. 
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  набор  и  размещение  помещений  для  осуществления
образовательной  деятельности,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  и  медицинского  обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих,
учебных зон  и  зон  для  индивидуальных занятий. Продолжительность  внеурочной  деятельности  учебной
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недели  –  максимальная  учебная  нагрузка  учащихся,  предусмотренная  учебными  планами,  соответствует
требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося  определяется  его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. Для
обучающихся,  посещающих  занятия  в  организациях  дополнительного  образования,  спортивных  школах,
музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности
сокращается,  при  предоставлении  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  справок,
указанных организаций.
Программы  курсов  внеурочной  деятельности  разрабатываются  педагогами  школы  в  соответствии  с
Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Новоалтайска
Алтайского края»

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в  зависимости от  направления
деятельности:  в  парках,  на  спортивных  площадках  и  спортзалах,  в  музее,  актовом  зале,  кабинете
информатики, библиотеке и т.д.

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются  возможности
учреждений дополнительного образования. 

Реализация  курсов  внеурочной  деятельности  проводится  без  балльного  оценивания результатов
освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса
осуществляется классным руководителем. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся
раскрыть свои творческие способности и интересы.

План составлен с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения и
является основой для формирования индивидуального образовательного маршрута школьника.

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 
 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 
 проектная деятельность обучающихся; 
 участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 
 количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 
 посещаемость занятий, курсов; 
 количество обучающихся,  с  которыми произошел случай травматизма во время образовательного

процесса; 
 участие родителей в мероприятиях; 
 наличие благодарностей, грамот; 
 наличие  рабочей  программы  курса  внеурочной  деятельности  и  ее  соответствие  предъявляемым

требованиям 
 ведение  аналитической  деятельности  своей  внеурочной  работы  с  обучающимися  (отслеживание

результатов, коррекция своей деятельности); 
 применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 
 удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятельности; 
 презентация опыта на различных уровнях. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования
В  ходе  реализации  планирования  внеурочной  деятельности  учащиеся  10-11  классов  получают

практические  навыки,  необходимые  для  жизни,  формируют  собственное  мнение,  развивают  свою
коммуникативную культуру. 
Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 
 самостоятельного общественного действия. 

План внеурочной деятельности (недельный)

Учебные курсы Количество часов в неделю
10 11

Разговоры о важном 1 1
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Страна Баскетболия 1 1
История в лицах 1 1
Грамматика. Текст. Стили речи. 1 1
Мир информатики 1 1
ИТОГО недельная нагрузка 5 5

Реализация  плана  внеурочной  деятельности  предусматривает  в  течение  года  неравномерное
распределение  нагрузки.  Так,  при  подготовке  коллективных  дел  (в  рамках  инициативы  ученических
сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени,
чем в иные периоды (между образовательными событиями).

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на
организационное  обеспечение  учебной  деятельности,  на  обеспечение  благополучия  обучающегося
еженедельно до 1 часа.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов,
отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

Организация жизни ученических сообществ происходит:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в

сфере  школьного  ученического  самоуправления  (Совет  учащихся,  совет  командиров,  советы  классов),
участия в детско-юношеских общественных объединениях («Юнармия» и др.), созданных в школе и за ее
пределами;

-  через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным  традициям,  участие
обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций
(акции «Подарок ветерану», «Островок надежды»);

-  через  участие  в  экологическом  просвещении  («Зеленый  патруль»,  классы  «здоровый  стиль»)
сверстников,  родителей,  населения,  в  благоустройстве  школы,  класса,  города,  в  ходе  партнерства  с
общественными организациями и объединениями (акции «Сохрани дерево», «Школьный двор» и др.).

- реализация инициативной группой социального проекта («Выходи во двор играть» и др.);
-  существование  в  общеобразовательной  организации  групп  по  интересам  обучающихся  (клубов)  в

различных направлениях развития личности (спортивный, военно-патриотический клуб, театральная студия,
научное  общество  учащихся),  руководителями  клубов  могут  выступать  педагоги,  родители,  сами
старшеклассники, представители общественности.

Воспитательные мероприятия  нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в
таких сферах, как:

-  отношение  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к  познанию  себя,  самоопределению  и
самосовершенствованию (классы «здоровый стиль», неделя здоровья, месячник профилактики употребления
ПАВ, неделя психологии и др.);

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (Парад Победы, Пост № 1, Вахта Памяти,
месячник патриотического воспитания, дни воинской славы, военно-спортивная игра «Зарница» и др.);

-  отношения обучающихся с окружающими людьми (театрализованные представления,  спектакли, дни
самоуправления и др.);

- отношение обучающихся к семье и родителям (день семьи, выставки семейного творчества и др.);
- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (дни правовых знаний, день

Конституции и др.);
-  отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (декада

экологии, день Земли, экскурсии в музеи, на выставки, день толерантности и др.);
-  трудовые  и  социально-экономические  отношения  (дежурство  по  школе,  классу,  трудовые  десанты,

трудовая практика и др.).
Годовой круг традиционных дел школьного коллектива предполагает коллективно-творческие дела

«Здравствуй, школа!», «Здравствуй, Новый год!», «Праздник Знаний», организуемые с активным участием
старшеклассников. План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы
при участии родительской общественности с учетом мнения обучающихся. При подготовке и проведении
воспитательных  мероприятий  предусматривается  вовлечение  в  активную  деятельность  максимально
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большего числа обучающихся. Итогом деятельности классных коллективов за год может являться конкурс
«Самый активный класс».

.Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  –  часть  основной  образовательной  программы  (далее  ООП)  по
каждому из уровней общего образования (пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), пункт 10 Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015). Календарный
учебный  график  размещается  в  организационном  разделе  ООП  наряду  с  учебным  планом,  планом
внеурочной  деятельности  и  системой  условий  реализации  ООП  (пункт  14  ФГОС  СОО).  Утверждается
календарный учебный график приказом директора школы. Календарный учебный график составляется на
каждый учебный год.

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного
года. В календарный учебный график всех ООП включаются: 

• даты начала и окончания учебного года; 
• продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
• сроки и продолжительность каникул; 
• сроки проведения промежуточных аттестаций.
В  ООП СОО календарный  учебный  график  дополняется  информацией  о  сроках  учебных  сборов

юношей 10 –ых классов.
Календарный  учебный  график  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  города  Новоалтайска

Алтайского  края»  на  2023-2024учебный  год  является  документом,  регламентирующим  организацию
образовательного процесса.

             Календарный учебный график МБОУ «СОШ№19 г.Новоалтайска Алтайского края»
разработан на основе федерального.
            Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 
Продолжительность  учебного  года  при  получении  среднегообщего  образования  составляет  34
недели.

1. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится
на  выходной  день,  то  в  этом  случае  учебный  год  начинается  в  первый,  следующий  за  ним,
рабочий день.

2. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9
классов  окончание  учебного  года  определяется  ежегодно  в  соответствии  с  расписанием
государственной итоговой аттестации.

3.               С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике
предусматривается  чередование  периодов  учебного  времени  и  каникул.  Продолжительность
каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.
            Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней ; 
по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней ; 
по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней ; 
по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.
        Продолжительность урока не должна превышать 45 минут.
        Продолжительность  перемен между уроками составляет  не  менее  10  минут,  большой
перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается
после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
        Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью  должна
составлять  не  менее  20-30  минут,  за  исключением  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучение  которых  осуществляется  
по специальной индивидуальной программе развития.
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       Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов,  определенной
гигиеническими нормативами.
       Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
        для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.
      Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее19 часов. 

4.        Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют
на  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом  факультативных
(дополнительных)  занятий  и  последним  уроком  необходимо  организовывать  перерыв
продолжительностью не менее 20 минут.

5.         Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений
участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых
мероприятий  учреждений  культуры  региона  и  определяет  чередование  учебной  деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
         При составлении календарного учебного графика образовательная организация может
использовать  организацию  учебного  года  по  триместрам.  При  этом  наиболее  рациональным
графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в течение учебного года
– 5-6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами.
1 четверть с 01.09 2023г. по 27.10.2023г.  (8 недель)

Осенние каникулы с 28.10.2023.по 05.11.2022г. (9 дней)

2 четверть с 06.11.2023г. по 29.12.2023г.  (8 недель)

Зимние каникулы с 30.12.2023г. по 08.01.2024г. (10 дней) 

3 четверть  с 09.01 2024г. по 24.03.2024г. (10 недель), 1 классы – 9 недель

Дополнительные каникулы для первоклассников

с 19.02.2024г. по 25.02.2024г. (7 дней)

Весенние каникулы с 25.03.2024г. по 02.04.2024г. (9 дней)

4 четверть с 03.04.2024г. по 26.05.2024г. (8 недель)

Летние каникулы с 27.05.2024г. по 31.08.2024г.

Приказ комитета по образованию Администрации города Новоалтайска № 316  от 21.08.2023 «Об
утверждении сроков учебных четвертей и продолжительности каникул».

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:

1 января – Новый год                                  
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День Защитника Отечества  
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник весны и труда                 
9 мая -  День Победы                                     
12 июня – День России                                  
4ноября – День народного единства

Режим работы в выходные дни и в период школьных каникул
Занятия  детей  в  учебных  группах  и  объединениях  в  выходные  дни  и  в  период  школьных

каникул проводятся согласно утвержденному плану воспитательной работы школы.
Режим внеурочной деятельности
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В  течение  учебного  дня  чередуются  урочная  и  внеурочная  деятельность,  внеурочные  курсы,
обязательные индивидуальные и  групповые занятия.  Количество часов в  неделю и в  год,  отводимых на
внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом школы и составляет до 5 часов в неделю на
одного обучающегося. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков образовательной организации. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Начало занятий внеурочной деятельности не
ранее, чем через 40 минут после окончания уроков.

Продолжительность  занятий  внеурочной  деятельности  составляет  40  минут.  Перерывы  между
занятиями  внеурочной  деятельности  продолжительностью  не  менее  10  минут.  Реализация  внеурочной
деятельности  осуществляется  без  балльного  оценивания  результатов  освоения  курса.  Внеурочная
деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, учреждения дополнительного
образования.

План внеурочной деятельности (недельный)

Учебные курсы Количество часов в неделю
10 11

Разговоры о важном 1 1
Страна Баскетболия 1 1
История в лицах 1 1
Грамматика. Текст. Стили речи. 1 1
Мир информатики 1 1
ИТОГО недельная нагрузка 5 5

3.3. Календарный план воспитательной работы

Классное руководство
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Составление плана 
воспитательной работы класса

10-11 до 10.09. Классные 
руководители

Составление социального 
паспорта класса

10-11 до 10.09. Классные 
руководители

Выборы актива класса 10-11 до 10.09. Классные 
руководители

Организация воспитательной 
работы в классе согласно плана

10-11 В течение года Классные 
руководители

Ведение документации классного
руководителя

10-11 В течение года Классные 
руководители

Организация питания 
школьников

10-11 В течение года Классные 
руководители

Групповые и индивидуальные 
консультации

10-11 В течение года Классные 
руководители

Школьный урок
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета

10-11 Согласно
индивидуальным
планам работы

учителей-

Учителя-
предметники
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предметников
Курсы внеурочной деятельности

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

 «Я и моя профессия»
«Страна Баскетболия»

10-11 Согласно
индивидуальным
планам работы

учителей-
предметников

Учителя-
предметники

Работа с родителями
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Выборы родительского комитета 
класса

10-11 1 неделя сентября Классные 
руководители

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классные 
руководители

ОРС «Как родители могут 
поддержать ребенка при выборе 
профессии?»

11 Март Педагог-психолог

ОРС «Как предупредить стресс 
во время подготовки и 
проведения экзаменов»

11 Апрель Педагог-психолог

Консультации для родителей 
(законных представителей) детей 
«группы риска»

10-11 В течение года Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог

Посещение семей учащихся 10-11 В течение года Социальный 
педагог, классные
руководители

Совет профилактики 10-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР

Самоуправление
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Выборы органов самоуправления 
в классах

10-11 1 неделя сентября Классные 
руководители

Работа в соответствии с 
обязанностями

10-11 В течение года Классные 
руководители

Заседание Совета школы 10-11 Ежемесячно Вожатая
Подведение итогов деятельности 
класса для составления рейтинга 
активности

10-11 1 раз в четверть вожатая

Профориентация
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Посещение Дня открытых дверей
в учебных заведениях г.Барнаула 
и г.Новоалтайска

11 В течение года классные 
руководители

Ярмарка профессий 10-11 Октябрь, Классные 
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март руководители
Встреча с  представителями  
Новоалтайской  службы  
занятости

10-11 Апрель Заместитель 
директора по ВР

Индивидуальные консультации 
учащихся по запросу.

11 Январь – апрель Педагог-психолог

Ключевые школьные дела
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Торжественная линейка «Первый
звонок»

11 01.09. Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая

Уроки Знаний 10 01.09. Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая,
классные 
руководители

Мероприятия месячника 
безопасности  и гражданской 
защиты детей:
- профилактика  ДДТТ,
- учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания 
школы,
- день солидарности в борьбе с 
терроризмом,

5-9

10-11

10-11

1 неделя сентября

2-3 неделя сентября

03.09.

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
руководители 
ДЮП, ЮИДД, 
учитель ОБЖ

Мероприятия ко Дню учителя:
- концертная программа,
- неделя пятерок

10-11
05.10.

1 неделя октября

Заместитель 
директора по ВР, 
Совет школы, 
вожатая

Мероприятия месячника 
пожилого человека:
- акция «Старость в радость» 10-11

Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Фестиваль «Чудеса осени»:
- конкурс фотографий, коллажей 
«Осеннее настроение»,
- шоу-программа «Стартин»

10-11
10-11

Октябрь
Октябрь

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы:
- классные часы, праздничные 
программы, посвященные Дню 
матери

10-11 Ноябрь

Вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия месячника 
правового воспитания:
- тематические классные часы 10-11 декабрь

Классные 
руководители
Социальный 
педагог

Мероприятия, приуроченные к Заместитель 
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Новому году:
- Новогодние праздники 10-11 4 неделя декабря

директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Всемирный День борьбы со 
СПИДом

10-11 01.12. Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог

Мероприятия месячника военно-
патриотического воспитания:
- тематические классные часы 
«Мужество случайным не 
бывает»,
- конкурс стихов,
- конкурсы творческих работ

10-11
10-11

10

Январь-февраль
3 неделя февраля

февраль

Вожатая,
классные 
руководители,
учителя 
физкультуры, 
учителя 
литературы

Мероприятия ко Дню 8 марта:
- концерт «Прекрасным дамам 
посвящается»,
- тематические классные часы

10-11
10-11

1 неделя марта
март

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Фотоконкурс «Милосердие в 
наших руках»

10 март Вожатая

Конкурс буклетов ко Дню птиц 10 2 неделя марта Вожатая
Конкурсная программа 
«Молодые дарования»

10-11 3 неделя марта Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая

Мероприятия ко Дню 
космонавтики:
- тематические классные часы 10-11 1-2 неделя апреля

Вожатая, 
классные 
руководители

Акция «Мой школьный двор» 10-11 Апрель Классные 
руководители

Мероприятия ко Дню Победы:
- уроки Мужества,
- конкурс чтецов «Война, война, 
святая проза…»
- проект «Окна России»

10-11

10-11
10-11

1-2 неделя мая

1-2 неделя мая
1-2 неделя мая

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители, 
учителя 
литературы

Слет ударников и отличников 10 4 неделя мая Заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
вожатая

Школьные и социальные медиа
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на странипцы газеты 
«Самолет «Н-19»

10-11 В течение года Редактор 
школьной газеты,
классные 
руководители



8
5

Видео- и фотосъемка классных 
мероприятий

10-11 В течение года Классные 
руководители

Детские общественные объединения
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Акция «Спеши делать добро» 10-11 сентябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Акция «Старость в радость» 10-11 октябрь вожатая, 
классные 
руководители

Участие в проектах и акциях 
РДШ

10-11 В течение года Вожатая, 
классные 
руководители

Рейды «Дети идут в школу» 10-11 1 раз в четверть Руководитель 
ЮИДД

Благотворительная акция 
«Дарите книги с любовью»

10-11 Январь Вожатая, 
классные 
руководители

Экскурсии, походы
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Посещение мероприятий в 
культурно-досуговых центрах 
г.Новоалтайска

10-11 В течение года Классные 
руководители

Посещение театров, музеев, 
выставочных залов и т.д. в 
г.Барнауле

10-11 В течение года Классные 
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

10-11 В течение года Вожатая, 
классные 
руководители

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 
руководители

Трудовые десанты по уборке 
классов

10-11 В течение года Классные 
руководители

Трудовые десанты по уборке 
территории школы

10-11 Октябрь,
апрель

Классные 
руководители

Трудовой десант по озеленению 
территории школы

10 июнь Заместитель 
директора по 
АХР

Праздничное украшение 
кабинетов

10-11 В течение года Классные 
руководители

3.4.  Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования в соответствии с ФГОС СОО
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО 
Требования к кадровым условиям включают:

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными
работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  образовательной

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.
Характеристика  укомплектованности  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками
МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» укомплектована кадрами, имеющими

необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определенных  основной  образовательной  программой
образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности.

Кадровое обеспечение реализации ООП ФГОС
Должность Должностные 

обязанности
Количество 
работников 
в ОО 
(требуется/ 
имеется)

Уровень квалификации работников ОО
Требования к уровню 
квалификации

Фактический
уровень
квалификации

Директор Осуществляет 
руководство 
образовательным 
учреждением. 
Обеспечивает си-
стемную 
образовательную 
и админи-
стративно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет.

Высшее 
профессиональное 
образование, 
переподготовка по 
направлению 
«Менеджмент в 
образовании».

Заместитель 
директора по 
УВР

Организует 
текущее и 
перспективное 
планирование 
деятельности
ОУ . 

4/4 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 

Высшее 
профессиональное 
образование,
профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
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Координирует 
работу 
педагогических, а
также разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации, 
необходимой для 
деятельности ОУ.
Обеспечивает 
использование и 
совершенствован
ие методов 
организации 
образовательного 
процесса и 
современных 
образовательных 
технологий, в том
числе 
дистанционных. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
(учебно-
воспитательного) 
процесса,
объективностью 
оценки 
результатов 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, 
работой кружков, 
обеспечением 
уровня 
подготовки 
обучающихся, 
соответствующег
о
требованиям 
Стандартов.

муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет.

«Менеджмент»

Социальный 
педагог

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, раз-
витию и социаль-
ной защите лично-
сти в 
учреждениях, 
организациях и по

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или среднее
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 

Соответствует
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месту жительства 
обучающихся

работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Педагог-
психолог

Осуществляет
профессиональну
ю
деятельность,
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся.

1,5/1,5 Высшее 
профессиональное 
образование или среднее
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Соответствует

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ.

19/19 Высшее 
профессиональное 
образование или среднее
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 

Соответствует
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образование или среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Руководител
ь и 
преподавате
ль ОБЖ

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит 
учебные, в том 
числе 
факультативные и
внеурочные 
занятия

0,5/0,5 высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований
к стажу работы, либо 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО и 
стаж работы по 
специальности не менее 3
лет, либо среднее 
профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики
и стаж работы по 
специальности не менее 3
лет.

Соответствует

Педагог 
дополнитель
ного 
образования

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность.

(внутренне 
совмещение
)

Высшее 
профессиональное 
образование или среднее
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей 
профилю кружка, 
секции, студии, 
клубного и иного 
детского объединения, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 

Соответствует
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профессиональное 
образование или среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Библиотекар
ь

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.

1/1 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность».

Соответствует

Сведения  о  педагогических  работниках,  реализующих  программу  на  каждый  текущий  год
представлены в документе «Сведения о педагогических работниках МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 19 города Новоалтайска Алтайского края», который размещается на официальном сайте школы.

Квалификационные  категории  педагогических  работников,  реализующих  основную
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  МБОУ  «СОШ  №  19  города
Новоалтайска Алтайского края»

Средняя  школа  полностью  укомплектована  квалифицированными  педагогическими  и  иными
работниками. 

По уровню образования и квалификационной категории:
- Высшее образование – 100%
- Высшая квалификационную категорию – 84,2 % 
- Первая квалификационную категорию – 15,8 %
- Соответствие занимаемой должности – 0 %.
По стажу работы (основной состав):

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более

0 0 0 3 3 4 9

В МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» создаются условия:
 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а

также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;

 оказания  постоянной  научно-теоретической,  методической  и  информационной  поддержки
педагогических  работников  по  вопросам  реализации  основной  образовательной  программы,
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использования  инновационного  опыта  других  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность;

 стимулирования  непрерывного  личностного  профессионального  роста  и  повышения  уровня
квалификации  педагогических  работников,  их  методологической  культуры,  использования  ими
современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда;
 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников;
 осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме:
 критерии оценки; 
 содержание критерия; 
 показатели/индикаторы.

Показатели  и  индикаторы  разработаны  на  основе  планируемых  результатов  (в  том  числе  для
междисциплинарных  программ)  и  в  соответствии  со  спецификой  основной  образовательной  программы
образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том
числе  развития  УУД,  а  также  активность  и  результативность  их  участия  во  внеурочной  деятельности,
образовательных,  творческих  и  социальных,  в  том  числе  разновозрастных  проектах,  школьном
самоуправлении,  волонтерском  движении.  Обобщенная  оценка  личностных  результатов  учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

При оценке качества деятельности педагогических работников также учитываются:
 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями (законными

представителями); 
 использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  ИКТ  и

здоровьесберегающих; 
 участие в методической и научной работе; 
 распространение передового педагогического опыта; 
 повышение уровня профессионального мастерства; 
 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий

обучающихся; 
 руководство проектной деятельностью обучающихся; 
 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.

Описание  уровня  квалификации  педагогических,  руководящих  и  иных  работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность

Уровень квалификации работников МБОУ  «СОШ № 19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»,
реализующих  основную  образовательную  программу  СОО  (ФГОС),  для  каждой  занимаемой  должности
соответствует  квалификационным  характеристикам  ЕКС  и  требованиям  профессионального  стандарта
«Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.

Соответствие  уровня  квалификации  работников  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска
Алтайского  края»,  реализующих  основную  образовательную  программу  СОО  (ФГОС),  требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается
при их аттестации.

Квалификация педагогических работников МБОУ  «СОШ № 19  города  Новоалтайска  Алтайского
края» должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 
 сформированность  гуманистической  позиции,  позитивной  направленности  на  педагогическую

деятельность; 
 общую  культуру,  определяющую  характер  и  стиль  педагогической  деятельности,  влияющую  на

успешность педагогического общения и позицию педагога; 
 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу СОО (, должны
быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС и ФОП СОО и
успешного  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы, в том числе умения: 
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 обеспечивать  условия  для  успешной  деятельности,  позитивной  мотивации,  а  также
самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять  самостоятельный  поиск  и  анализ  информации  с  помощью  современных
информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы; 
 выбирать  учебники  и  учебно-методическую  литературу,  рекомендовать  обучающимся

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 
 выявлять и отражать в  основной образовательной программе специфику особых образовательных

потребностей  (включая  региональные,  национальные  и  (или)  этнокультурные,  личностные,  в  том
числе  потребности  одаренных  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся,
выполнение ими индивидуального проекта;

 оценивать  деятельность  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  включая:
проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление
комплексной  оценки  способности  обучающихся  решать  учебно-практические  и  учебно-
познавательные задачи;

 интерпретировать результаты достижений обучающихся;
 использовать  возможности  ИКТ,  работать  с  текстовыми  редакторами,  электронными  таблицами,

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и  повышения

квалификации  педагогических  и  руководящих  работников  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу.

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного  кадрового
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности  системы непрерывного  педагогического  образования  происходящим изменениям  в  системе
образования в целом.

Непрерывность профессионального развития работников школы, осуществляющей образовательную
деятельность,  реализующей  основную  образовательную  программу  среднего  общего  образования,
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации могут быть: 
 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре,

докторантуре, на курсах повышения квалификации; 
 стажировки,  участие  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастер-классах  по  отдельным

направлениям реализации основной образовательной программы; 
 дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация

методических материалов и др.
Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее  реализации
предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  педагогических  работников  с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  –  профессиональная  готовность  работников
образования к реализации ФГОС СОО:

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;

 освоение  системы требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,  результатам ее
освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы оценки  итогов  образовательной  деятельности
обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС СОО.
В школе существует система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Методическая работа планируется на учебный
год и утверждается педагогическим советом образовательной организации.

Методическая работа состоит в следующем:
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 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
 тренинги для педагогов с  целью выявления и соотнесения собственной профессиональной

позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО;
 конференции  участников  образовательных  отношений  и  социальных  партнеров

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;

 участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной  образовательной
программы образовательной организации;

 участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в  условиях
внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;

 участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажерских  площадок,
«открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным  направлениям
введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  в  разных  формах:
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического
совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения (педагог-психолог,
социальный педагог, учитель – логопед, учителя-предметники), работа которой направлена на сохранение
физического и психического здоровья всех участников образовательных отношений, а также на развитие
обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающихся;
 психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей;
 организацию  индивидуального  сопровождения  обучающихся,  имеющих  проблемы  в  обучении,

учителем, психологом, классным руководителем, администрацией.
 для  поддержки  обучающихся  (по  необходимости)  организуются  дополнительные  (групповые  и

индивидуальные)  занятия  по  предметам  основного  цикла,  консультации,  поддерживающие
обучающихся в трудных и проблемных ситуациях.
Таким  образом,  психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной

программы среднего общего образования в  МБОУ «СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского края»
обеспечивают:

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих
реализацию  основных  образовательных  программ  начального  образования,  основного  общего
образования и среднего общего образования;

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогических  и

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
 вариативностьнаправлений психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;  дифференциация  и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка  одаренных  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  формирование
коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;  поддержка  детских
объединений, ученического самоуправления);

 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень ОО);

 вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательной
деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение, экспертиза



К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:

Основные
направления
психолого-

педагогического
сопровождения

Индивидуальный
уровень

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы

1. Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями
- индивидуальная 
коррекционная работа
с учащимися 
специалистов 
психолого-
педагогической 
службы
- проведение 
диагностических 
мероприятий
- профилактика 
школьной 
дезадаптации (на 
этапе перехода в 
среднюю школу)

-  проведение  тренингов,
организация  тематических
и  профилактических
занятий,
-  проведение  тренингов  с
педагогами  по
профилактике
эмоционального
выгорания,  проблеме
профессиональной
деформации

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов;
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися;
- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз 
в учебное время.

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с детьми

2. Формирование 
ценности здоровья 
и безопасности 
образа жизни

- индивидуальная 
профилактическая 
работа специалистов 
психолого-
педагогической 
службы с 
обучающимися;
- консультативная 
деятельность 
психолого-
педагогической 
службы.

-  проведение  групповой
профилактической работы,
направленной  на
формирование
ценностного  отношения
обучающихся  к  своему
здоровью

- организация 
тематических 
занятий, диспутов 
по проблеме 
здоровья и 
безопасности образа
жизни
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов
- сопровождение 
общешкольных 
тематических занятий

3. Развитие 
экологической 
культуры

- оказание 
консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий

- организация 
профилактической 
деятельности с учащимися

- мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры 
обучающихся

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных формах, 
таких как социальные
проекты, акции и т.д.)

4. Выявление и 
поддержка 
одаренных детей

- выявление детей с 
признаками 
одаренности
- создание условий 

- проведение тренинговой 
работы с одаренными 
детьми

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 

- консультативной 
помощи педагогам
- содействие в 
построении 
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для раскрытия 
потенциала 
одаренного 
обучающегося
- психологическая 
поддержка 
участников олимпиад
- индивидуализация и
дифференциация 
обучения
- индивидуальная 
работа с родителями 
(по мере 
необходимости)
- разработка 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 
обучающихся

класса педагогами 
индивидуального 
образовательного 
маршрута одаренного 
обучающегося
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов

5. Формирование 
коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников

- диагностика сферы 
межличностных 
отношений и 
общения;
- консультативная 
помощь детям, 
испытывающим 
проблемы в общении 
со сверстниками, с 
родителями.

- проведение групповых 
тренингов, направленных 
на установление контакта 
(тренинг развития мотивов
межличностных 
отношений)
- организация 
тематических и 
профилактических 
занятий;

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов;
 - проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса

- консультативной 
помощи педагогам;
 - проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов

6. Обеспечение 
осознанного и 
ответственного 
выбора 
дальнейшей 
профессиональной 
сферы 
деятельности

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, 
педагогами и 
родителями по теме 
«Выбор будущей 
профессии»;
-  оказание 
консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам 
организации 
тематических 
профориентационных
мероприятий

-проведение 
коррекционно-
развивающих занятий;
 -факультативы 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
выпускников» («Выбор 
будущей профессии»)

- проведение 
диагностических 
профориентационн
ых мероприятий с 
обучающимися 
класса;
-организация 
информационной 
работы с 
обучающимися, 
направленной на 
ознакомление с 
ситуацией на рынке 
труда, с 
профессиональным
и учреждениями 
начального, 
среднего и высшего 
образования.

- консультативной 
помощи педагогам;
-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
осознанного выбора 
будущей профессии;
 - проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов

7. Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся

- диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы обучаемости 
школьников, 
диагностика 

-  групповая диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы 
обучаемости школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 

- коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и 

-коррекционно-
профилактическая 
работа с педагогами и
родителями;
-консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
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индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной сферы 
школьников и т.д.)

особенностей, диагностика
эмоционально-личностной
сферы школьников и т.д.) 
диагностика

развитие 
интеллектуальных 
способностей 
школьников и т.д.)

участниками 
образовательного 
процесса.

8. Выявление и 
поддержка детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями

- диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями;
- оказание 
консультативной 
помощи педагогам по 
работе с детьми с 
особыми 
образовательными 
потребностями.

-консультативно-
просветительская
работа со всеми

участниками
образовательного

процесса;

496



            3.4.3.  Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  среднего  общего
образования опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного  среднего общего
образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном
задании МБОУ «СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского края». 

Муниципальное задание устанавливает показатели,  характеризующие качество и (или)
объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
бюджетной образовательной организации осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и  бесплатного  среднего  общего  образования в  общеобразовательных  организациях
осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  среднего  общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете  на  одного  обучающегося,  необходимый  для  реализации  образовательной  программы
среднего общего образования, включая:

 расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
среднего общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере

образования определяются  по каждому виду и  направленности образовательных программ,  с
учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации
образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных
категорий  обучающихся),  за  исключением  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не
установлено законодательством.

Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  организаций  бюджетных
ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  в
расчете на  одного обучающегося,  должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на
региональном уровне следующих положений:

 сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в  величину
норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  среднего  общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью
общеобразовательных организаций);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный  бюджет),  но  и  на  уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательной организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и

расходования  средств  муниципального  задания.  И  самостоятельно  определяет  долю  средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного
задания.
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При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,
финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату
труда  педагогических  работников  с  учетом  обеспечения  уровня  средней  заработной  платы
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую
работу,  определяемого  в  соответствии  с  Указами  Президента  Российской  Федерации,
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной
власти Алтайского края, органов местного самоуправления города Новоалтайска. 

В  связи  с  требованиями  ФГОС  СОО  при  расчете  регионального  норматива  должны
учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского
края»  осуществляется  в  пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий
финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,
определенными органами государственной власти Алтайского края, количеством обучающихся,
соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и  локальным
нормативным  актом  МБОУ  «СОШ  №19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского края».
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  образовательной  программы  среднего  общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия  во  внеурочной деятельности;  использование  учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

В соответствии с  требованиями ФГОС в образовательном учреждении,  реализующем основную
образовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы:

 учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических работников;

 помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;
 помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой  и  изобразительным

искусством;
 информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,  оборудованными  читальными

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
 актовый зал;
 спортивные зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и

инвентарём;
 помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,

обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе
горячих завтраков;

 помещения для медицинского персонала;
 административные  и  иные  помещения,  оснащённые  необходимым  оборудованием,  в  том

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
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 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для  реализации

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.

Требования к учебному кабинету.
Помещение учебного кабинета, его оборудование, площадь, освещенность и воздушно- тепловой

режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  учебных  зон  должны  соответствовать  государственным
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  и  обеспечивать  возможность  безопасной  и
комфортной  организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников
образовательного процесса, а также требованиям пожарной безопасности. 

Оснащение учебных кабинетов основной ступени общего образования должно обеспечиваться:
 набором традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса; 
 традиционными средствами обучения по предметным областям, которые содержат различные

средства  наглядности,  а  также  лабораторное  и  демонстрационное  оборудование,  приборы  и
инструменты для проведения натурных экспериментов и пр. 

В учебном кабинете оборудуется удобное рабочее место для педагогического работника: рабочий
стол,  приставка  для  демонстрационного  оборудования  и  технических  средств  обучения,  шкафы для
хранения  наглядных  пособий,  экспозиционные  устройства,  инструменты  и  приспособления  в
соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины.

Рабочее  место  педагогического  работника  оборудуется  классной  доской,  которая  должна  быть
изготовлена из  материалов,  имеющих высокую адгезию с  материалами,  используемыми для письма,
хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое
покрытие.  При  использовании  маркерной  доски  цвет  маркера  должен  быть  контрастным  (черный,
красный,  коричневый,  темные  тона  синего  и  зеленого).  Классные  доски  должны  иметь  лотки  для
задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. 

Допускается  оборудование  учебных  помещений  и  кабинетов  интерактивными  досками,
отвечающими гигиеническим требованиям. 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с  учетом его роста,  состояния зрения и
слуха.  Организация  рабочих  мест  должна  обеспечивать  возможность  выполнения  практических  и
лабораторных работ в полном соответствии с практической частью образовательной программы, при
этом необходимо учитывать требования техники безопасности, гарантировать безопасные условия для
организации образовательного процесса. 

Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного дизайна для
учебных помещений.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеется в
наличии

1 Учебные кабинеты с  автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников

имеется

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством

имеется

3 Необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские

имеется

4 Помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий
музыкой, изобразительным искусством

имеется

5 Информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами,
оборудованными  читальными  залами  и  книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой

имеется

6 Актовый зал имеется актовый зал
7 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные имеется спортивный зал,
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площадки,  тиры,  оснащённые  игровым,  спортивным
оборудованием и инвентарём

спортивная площадка

8 Автогородки
9 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность
организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе
горячих завтраков

имеется

10 Помещения для медицинского персонала имеется
12 Административные  и  иные  помещения,  оснащённые

необходимым  оборудованием,  в  том  числе  для  организации
учебного  процесса  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья

имеется

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется
14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. имеется

Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все учебные предметы
(инвариантные  и  вариативные)  обеспечены  методическими  разработками,  системой
дифференцированных  заданий,  позволяющих  педагогу  организовать  урочную,  внеурочную  и
самостоятельную  деятельность  школьников  в  соответствии  со  способностями,  возможностями  и
образовательными потребностями.

Школьникам предоставлена возможность использования ресурсов локальной, объединяющей 34
компьютера, и  глобальной  сетей,  электронных  учебно-наглядных  пособий  и  оборудования:21
видеопроекторов, 5 интерактивных досок, 1 система голосования, 18 принтеров. 

Постоянно улучшается материально-техническая база.  В школе 33 учебных кабинета, из них:
столярная  и  слесарные  мастерские,  1  кабинет  обслуживающего  труда,  1 кабинет  информатики,  1
кабинет физики,1 кабинет химии,1 - географии, 1 кабинет биологии, 4 –русского языка и литературы, 4 –
математики,  1  –  изо,  1  –  музыки,  3  –  истории,4  кабинета  иностранного  языка.  Учебные  кабинеты
оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.  Оборудование, соответствующее требованиям
ФГОС, имеется в специализированных кабинетах: химии, физики, биологии, географии. Обеспеченность
АРМ -100% Обучены работе с электронным журналом 100% педагогических работников. Школа имеет:
1 компьютерный класс. 

В управленческой деятельности используются 3 ксерокса, 2 сканера, 3 принтера, 8 компьютеров
подключенных к Интернету. Работает внутренняя электронная почта.  В школе имеются 2 спортивных
зала,  кабинет  психологической  диагностики.
Столовая рассчитана на 150 мест, кроме организованного питания по 2х недельному цикличному меню,
возможно  питание  по  выбору  обучающихся.  http://novschool19.edu22.info/data/documents/Materialno-
teh.baza.docx http://novschool19.edu22.info/data/documents/Perechen-elektronnyh-izdaniy-BIC2017.doc 

№
п/п

Необходимые
средства

Количество средств
Сроки создания

условий в
соответствии с
требованиями

ФГОС

I

Технические
средства

Необходимое Имеющееся в наличии

компьютеры 88 88
видеопроекторы 21 21
принтеры 18 18
мфу 9 9
интерактивные доски 5 5
цифровой  микроскоп,
цифровая лаборатория
"Архимед"

1 1

Система голосования 1 1
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II

Программные
инструменты
Операционная
система
Windows ХP 23 23
Windows7 4 4
Windows 8 7 7
Прикладные 
программы
MOffice 2003 3 3
MOffice 2007 11 11
MOffice 2010 18 18
MOffice 2013 2 2

III Обеспечение 
технической, 
методической и 
организационной 
поддержки

https://shkola19novoaltajsk-
r22.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/
infrastruktura-i-osnaschenie

IV Отображение 
образовательного 
процесса в 
информационной 
Среде:

https://shkola19novoaltajsk-
r22.gosweb.gosuslugi.ru/

V Компоненты на 
бумажных 
носителях:

Учебно-методическое обеспечение  
реализации основной 
образовательной программы

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности
На основании анализа возможных угроз для учебных заведений и в соответствии с  нормативно-

правовыми документами в МБОУ «СОШ № 40 им. В.Токарева» разработан «Паспорт безопасности» -
документ,  определяющий  готовность  учреждения  к  выполнению возложенных  на  него  задач  по
обеспечению  безопасности  и  противодействия  терроризму. Ежедневно  осуществляется  дежурство
администратора и учителей. Обучающиеся не покидают здание во время учебного процесса без особого
разрешения  классногоруководителя  или  дежурного  администратора.  Родители  (законные
представители) обучающихся посещают школу в указанное время на переменах или после занятий.

Помощник дежурного заносит данные о посетителе в журнал регистрации. Вход посторонних
лиц  осуществляется  строго  при  наличии  документа,  подтверждающего  личность.  Запрещен вход  в
школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы,
удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.

Здание  школы  оборудовано  автоматической  системой  пожаротушения  и  голосовым
оповещением.

Здание школы имеет 3 запасных выхода, есть ограждение по всему периметру территории.
Подготовка персонала и обучающихся осуществляется путём изучения и отработки действий,

предусмотренных в инструкциях о порядке действий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Регулярно проводятся плановые тренировочные мероприятия по эвакуации сотрудников и обучающихся
при  возникновении  пожара.  Вопросы противопожарной  и  антитеррористической  защищённости
специально  рассматриваются  на совещаниях  коллектива,  в  рамках  уроков  ОБЖ.  Обеспечивается
постоянное  наличие наглядной  информации,  стендов  и  памяток  по  противопожарной  и
антитеррористической безопасности.

Состояние территории школы
имеется:
– ограждение и освещение участка;
– наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде;
– оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника.
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Медицинское  обеспечение школы,  система  охраны  здоровья  обучающихся,  режим  работы
МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  соответствует  санитарно-
эпидемиологическим  правилам  (СанПиН  2.4.2.2821-10).  В  школе  оборудован  медицинский  кабинет.
Медицинское  обслуживание  учащихся  проводится  в  рамках  договора  с  КГБУЗ  «Городская
поликлиника».

Организация питания
В МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» имеется оборудованная столовая,

совмещенная с актовым залом. Обеденный зал расчитан на 170 посадочных мест.
Питание  в  школе  организовано  на  основе  примерного  цикличного  меню  рационов  горячих

завтраков и обедов, а также примерного ассортиментного перечня буфетной продукции, согласованного
в органах Роспотребнадзора. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и
меню, не допускается.

Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню),  выдача
санитарно-эпидемиологических  заключений  о  соответствии  типовых  рационов  питания  (примерных
меню) санитарным правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и подростков в
пищевых веществах и энергии, плановый контроль за организацией питания, качеством поступающего
сырья  и  готовой  продукции,  реализуемых  в  школе,  осуществляется  органами  Роспотребнадзора.
Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы. 

3.4.5  Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

Информационно-образовательная  среда  (ИОС)  -  открытая  педагогическая  система,
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,  направленных  на
формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также  компетентность  участников
образовательных  отношений  в  решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

ИОС МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» строится в соответствии со
следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательной организации;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и  финансово-
хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский  учет,  делопроизводство,
кадры и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным  требованиям  и
обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  образовательной
организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое  и  информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает
возможность:
реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе
расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и  синтаксического  контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и  спутниковые
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса;
переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая  трехмерные  объекты)  в  цифровую  среду
(оцифровка, сканирование);
создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных,
классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и  др.),  специализированных
географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания  виртуальных  геометрических  объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения  выступления,
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,  входа  в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в
информационной среде образовательной организации;
поиска и получения информации;
использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых  носителях  (в  том  числе  в
справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на
уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой
работы над сообщениями (вики);
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,  проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение  местонахождения;
виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных
математических и естественно- научных объектов и явлений;
исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением  традиционных
народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий,  использования  звуковых  и
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-  инструментов,
реализации  художественно-оформительских  и  издательских  проектов,  натурной  и  рисованной
мультипликации;
создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных  технологиях
(индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  информационных  и
коммуникационных технологиях);
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью,
с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  оборудования,  а  также
компьютерных тренажеров;
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размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  организации  своего
времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Интернета,  учебной  и
художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,  множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения  обучающихся  с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и
мультимедиасопровождением.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС и ФОП

№п/п Необходимые средства Имеющееся в
наличии

Сроки создания
условий в соответствии с

требованиями
ФГОС и ФОП

1 Технические средства:
мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный;  цифровой  фотоаппарат;
цифровая  видеокамера;  сканер;  микрофон;
музыкальная
клавиатура;  оборудование  компьютерной
сети;  конструктор,  позволяющий создавать
компьютерно-управляемые  движущиеся
модели с
обратной  связью;  цифровой  микроскоп;
доска  со  средствами,  обеспечивающими
обратную связь.

Имеются Контроль
состояния 2 раз в
год, по
необходимости
обновление

2 Программные инструменты:
операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор 
для текстов на русском и иностранном 
языках; текстовый редактор для работы с 
русскими и
иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых 
изображений;
музыкальный редактор; редактор 
подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; виртуальные 
лаборатории по учебным
предметам; редактор для совместного 
удаленного редактирования сообщений

Имеется восновном.
Необходимо:
клавиатурный
тренажер для
русского и
иностранного
языков;
графический
редактор для
обработки векторных
изображений; редактор
представления
временнóй
информации (линия
времени); редактор
генеалогических
деревьев; цифровой
биологический
определитель;
среды для
дистанционного он-
лайн и офлайн
сетевого

До 2023
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взаимодействия;
среда для интернет-
публикаций;
редактор  интернет-
сайтов;

3 Обеспечение технической, методической 
организационной поддержки

Имеется

4 Отображение образовательного процесса в
информационной среде

Имеется

5 Компоненты на бумажных носителях Имеется Ежегодное
пополнение

6 Компоненты на CD и DVD Имеется

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  обеспечивает  укомплектованность  учебниками,  учебно-
методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  на  определенных  учредителем  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Фонд  дополнительной  литературы  включает:  отечественную  и  зарубежную,  классическую  и
современную  художественную  литературу;  научно-популярную  и  научно-техническую  литературу;
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы
Программно-методическое обеспечение среднего общего образования 10-11 кл.

Предм
ет  по
учебному
плану

Учебники 10 класс

     (наименование, автор,

издательство)

Ном

ер ФПУ

Русский язык Русский язык. 10, 11 кл.  Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и другие. 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1.1.3.1.1.1.1.

Литература Литература (в 2 частях).10 класс.  Лебедев Ю.В. 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1.1.3.1.2.1.1.

Английский язык Английский язык. 10 класс.  Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Дули Д. и др. Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»

1.1.3.3.1.1.1.

История
История. Всеобщая история. 1914—1945 годы. 10 класс.
Базовый уровень. Мединский В. Р., Чубарьян А. О. 
Просвещение. Госучебник

История. История России. 1914—1945 годы. 10 класс. 
Базовый уровень. Мединский В. Р., Торкунов А. В. 
Просвещение. Госучебник

1.1.3.4.1.1.1.3

1.1.3.4.1.1.1.2

Обществознание Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Боголюбов
Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеев А.И. и другие; под 
редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Обществознание. 10 класс. Углубленный уровень. 

1.1.3.4.3.1.1.
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Учебное пособие. В 2 частях.
Под ред. А. Ю. Лазебниковой.
 Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

соответствует
ФГОС 2022

Алгебра Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа 
(10-11) (Базовый/Углублённый). Алимов Ш.А., Колягин 
Ю.М., Ткачева М.В. и другие. Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»

1.1.3.5.1.1.1.

Геометрия Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Геометрия. 10-11класс. 
(Базовый/Углублённый). Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и другие. Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»

1.1.3.5.1.2.1.

Информатика и 
ИКТ 
(углубленный)

 Информатика (в 2 частях). Углубленное обучение.  
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018г. Общество с ограниченной 
ответственностью «БИНОМ. Лаборатория знаний»; 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1.1.3.5.2.2.1.

Информатика и 
ИКТ
(базовый)

Информатика. 10 класс. Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Общество с ограниченной ответственностью «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»; Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»

1.1.3.5.2.1.1.

Физика Физика. 10 класс. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., 
Сотский Н. Н. / Под ред. Парфентьевой Н. А.. 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1.1.3.6.1.1.1.

Физика Физика.10 кл. Углубленное обучение.  В.А.Касьянов.
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ДРОФА»;  Акционерное  общество  «Издательство
«Просвещение»

1.1.3.6.1.2.1.

Химия Химия. 10 класс. Габриелян О.С. и др.
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1.1.3.6.2.1.1.

География География. 10 класс. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1.1.3.4.2.1.1.

Биология Биология. 10 класс.
Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. и 
другие /Под ред. Пасечника В.В. Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»

1.1.3.6.3.1.1.

ОБЖ
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 
Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов 
М.В.; под ред. Егорова С.Н. Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. 
Ким С.В., Горский В.А. Просвещение.

1.1.3.7.2.1.1.

1.1.3.6.3.1.1.

Физическая Физическая культура. 10-11 класс. Базовый уровень.  1.1.3.7.1.1.1.
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культура Лях В.И., Зданевич А.А.  Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»

Предм
ет  по
учебному
плану

Учебники 11 класс

     (наименование, автор,

издательство)

Номе

р ФПУ

Русский язык Русский язык. 10, 11 кл.  Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и другие. 
Просвещение.

1.1.3.1.1.1.1.

 Литература Литература (базовый и профильный уровни).  11 
класс.Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М. и 
др.; Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский
А.И. и др./ Под ред. Журавлева  В.П
Просвещение.

1.1.3.1.2.1.2.

Английский язык Английский язык. 11класс (базовый уровень). 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д. и др. 
Просвещение.

1.1.3.3.1.1.2.

История История. История России. 1945 год — начало XXI века. 
11 класс. Базовый уровень. Мединский В. Р., Торкунов 
А. В. Просвещение. Госучебник.

История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. 
- начало XXI века. 11 класс. Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна А.О. 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1.1.3.4.1.1.2.2

1.1.3.4.1.5.2.

Обществознание Обществознание. 11 класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Лазебниковой А.Ю. и другие; под редакцией 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Акционерное 
общество «Издательство «Просвещение»

1.1.3.4.3.1.2.

 Право Право (в 2-х частях) ч.2.(базовый и профильный 
уровни).11  класс.Певцова Е.А. Русское слово.

-

Экономика Экономика. Основы экономической теории ( в 2-х 
частях). Ч.2. 11 класс. Под редакцией Иванова С.И., 
Линькова А.Я. Издательство «ВИТА-ПРЕСС».

-

Алгебра Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 
анализа (в 2 частях).11 класс. Мордкович А.Г., Семенов 
П.В. и др.
ГК "Просвещение"

1.1.3.4.1.25.2.

Геометрия Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Геометрия. 10-11класс. 

1.1.3.5.1.2.1.
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(Базовый/Углублённый). Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и другие. Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»

Информатика и 
ИКТ

Информатика. 11 класс.
Семакин И.Г.,Хеннер Е.К. и др. ГК "Просвещение"

Информатика. 11 класс.
Семакин И.Г.,Хеннер Е.К. и др. ГК "Просвещение"

1.1.3.4.2.6.2.

1.1.3.4.2.9.2.

Физика

Физика

Физика. 11 класс.  Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., 
Чаругин В. М. / Под ред. Парфентьевой Н. А. 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

Физика.11 кл. Углубленное обучение
В.А. Касьянов. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»

1.1.3.6.1.1.2.

1.1.3.6.1.2.2.

Химия Химия. 11 класс. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин
В.И., А.А.Дроздов, В.В.Лунин; под ред.В.В.Лунина. ГК 
"Просвещение"

1.1.3.5.3.2.2.

География География . 10-11 класс. Базовый.
Максаковский В.П. Просвещение.

1.1.3.3.2.7.1.

Биология Биология. Общая биология. 10-11 класс.Базовый 
уровень. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова,  Е.Т. 
Захарова. ГК "Просвещение"

1.1.3.5.4.6.2.

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. 
Ким С.В., Горский В.А. Просвещение.

1.1.3.6.3.1.1.

Физическая 
культура

Физическая культура. 10-11 класс. Базовый уровень.  
Лях В.И., Зданевич А.А.  Просвещение.

1.1.3.7.1.1.1.

Результатом реализации требований к  условиям реализации основной  образовательной
программы должно быть создание образовательной среды как совокупности условий:
• обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое качество,
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, воспитание и социализацию обучающихся;
• гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 
социального благополучия обучающихся;
• преемственных по отношению к основному общему образованию и соответствующих 
специфике образовательной деятельности при получении среднего общего образования, а также
возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся.

Условия  реализации  основной  образовательной  программы  должны  обеспечивать  для
участников образовательных отношений возможность:

-  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  в
соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

-  развития  личности,  ее  способностей,  формирования  и  удовлетворения  социально  значимых
интересов  и  потребностей,  самореализации  обучающихся  через  организацию урочной  и  внеурочной
деятельности,  социальной практики,  общественно полезной деятельности,  через  систему творческих,
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научных  и  трудовых  объединений,  кружков,  клубов,  секций,  студий  на  основе  взаимодействия  с
другими  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  а  также  организациями
культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности;

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образования
и профессиональной деятельности;

-  работы  с  одаренными  обучающимися,  организации  их  развития  в  различных  областях
образовательной, творческой деятельности;

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей,
социально-профессиональных  ориентаций,  готовности  к  защите  Отечества,  службе  в  Вооруженных
силах Российской Федерации;

-  самостоятельного  проектирования  обучающимися  образовательной  деятельности  и
эффективной  самостоятельной  работы  по  реализации  индивидуальных  учебных  планов  в
сотрудничестве с педагогами и сверстниками;

-  выполнения  индивидуального  проекта  всеми  обучающимися  в  рамках  учебного  времени,
специально отведенного учебным планом;

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании условий для ее
реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;
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- использования сетевого взаимодействия;
- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного пункта,

разработки и реализации социальных проектов и программ;
-  развития  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  и  творческой  деятельности:

образовательной,  учебно-исследовательской  и  проектной,  социальной,  информационно-
исследовательской, художественной и др.;

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления
нравственного выбора;

-  формирования  у  обучающихся  основ  экологического  мышления,  развития  опыта
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий;
- обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей  развития  субъекта  Российской
Федерации;

-  эффективного  использования  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических  и  руководящих  работников  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой
компетентности;

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность
с  использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  современных  механизмов
финансирования.

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной
образовательной программой среднего общего образования

Образовательной  организацией  определяются  все  необходимые  меры  и  сроки  по
приведению  информационно-методических  условий  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система  условий  реализации  ООП  СОО  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска
Алтайского  края»  базируется  на  результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы среднего общего образования;

 установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и  задачам
основной  образовательной  программы  образовательной  организации,  сформированным  с
учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

 разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и  возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

 разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации  промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  ООП  ООО  является  создание  и

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,
физического,  трудового  развития  обучающихся.  Созданные  в  МБОУ  «СОШ  №  19  города
Новоалтайска Алтайского края» условия:
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП ООО

№п/п Целевой  ориентир  в
системе условий

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в 
системе условий

Ответствен
ный за
реализацию

Периодич-
ность

1 Наличие локальных
нормативных правовых
актов и их использование
всеми участниками
образовательных отношений

- разработка и утверждение
локальных нормативных 
правовых актов в 
соответствии с Уставом
школы;
- внесение изменений в 
локальные
нормативные правовые акты
в соответствии с 
изменением действующего 
законодательства;
- качественное правовое
обеспечение всех 
направлений
деятельности основной 
школы в соответствии с 
ООП

Директор По мере
необходимо
сти
По плану
внут-
риучрежден
ческого
контроля на
текущий
год

2 Наличие учебного плана,
учитывающего разные
формы учебной
деятельности и
полидеятельностное
пространство,
динамического расписания
учебных занятий

- эффективная система
управленческой 
деятельности;
- реализация планов работы
методических объединений,
психологической службы;
- реализация плана ВУК ;
- анализ реализации 
учебного
плана

Заместитель
директора
по УВР

1 раз в год

3 Наличие педагогов,
способных реализовать ООП
(по квалификации, по опыту,
наличие званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)

- подбор 
квалифицированных
кадров для работы;
- повышение квалификации
педагогических работников;
- аттестация педагогических
работников;
- мониторинг анализа 
участия в
исследовательской,
экспериментальной и 
творческой
деятельности и 
профессиональной
компетентности 
педагогических

Заместитель
директора
по УВР

В течение
Года

1 раз в
квартал
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работников;
-контроль сопровождения
молодых педагогов;
- эффективное методическое
сопровождение 
деятельности
педагогических работников

4 Обоснованное и
эффективное использование
информационной среды
(локальной среды, сайта,
цифровых образовательных
ресурсов, мобильных
компьютерных классов,
владение ИКТ-технологиями
педагогами) в
образовательной
деятельности

приобретение цифровых
образовательных ресурсов;
- повышение 
профессиональной
компетентности 
педагогических
работников по программам
информатизации обра-
зовательного пространства;
- качественная организация 
работы
официального сайта;
- реализация плана ВУК

Директор

5 Наличие баланса между
внешней и внутренней
оценкой (самооценкой)
деятельности всех
участников образовательных
отношений при реализации
ООП; участие
общественности (в том числе
родительской) в управ-лении
образовательной
деятельностью

- эффективная реализация 
норм Положения о 
проведении
промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении
текущего контроля их
успеваемости;
- соответствие 
лицензионным
требованиям и 
аккредитационным
нормам обра-овательной
деятельности;
- эффективная деятельность
органов государственно-
общественного управления 
в соответствии с 
нормативными
документами школы

Заместитель
директора
по УВР

Директор

1 раз в
Четверть

1 раз в год

6 Обоснование использования
списка учебников для
реализации задач ООП;
наличие и оптимальность
других учебных и
дидактических материалов,
включая цифровые
образовательные ресурсы,
частота их использования
учащимися на индивиду-
альном уровне

- приобретение учебников,
учебных пособий, цифровых
образовательных ресурсов;
- реализация плана ВШК;
- паспортизация учебных
кабинетов;
- эффективное методическое
сопровождение 
деятельности
педагогических работников

Директор
Заместитель
Директора
по УВР

1 раз в год

7 Соответствие условий
физического воспитания
гигиеническим требованиям;

-эффективная работа зала,
спортивной площадки;
- эффективная работа 

Заместитель
директора
по ВР

1 раз в год
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обеспеченность горячим
питанием, наличие
лицензированного
медицинского кабинета,
состояние здоровья
учащихся

столовой;
- работа медицинского 
кабинета;
- эффективная 
оздоровительная
работа

Заместитель
директора
по АХР

Заместитель
директора
по ВР

По плану
работы
школы

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ  «СОШ № 19»

Мероприятие Срок Исполнитель Результат

1. Подготовительные мероприятия

Изучение ФОП НОО, ООО и 
СОО, документов федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующих применение 
ФОП

Январь– 
февраль

Рабочая группа Обсуждение на педсовете

Анализ действующих ООП школы 
на предмет соответствия 
ФОП НОО, ООО и СОО

Январь– 
февраль

Рабочая группа Доклад на педсовете

Анализ фонда учебников на 
предмет соответствия ФОП и 
новому ФПУ

Май
Заведующий 
библиотекой

Список учебников

Обновления фонда учебников в 
соответствие с требованиями ФОП 
и ФПУ

Март–август Контрактный 
управляющий
Заведующий 
библиотекой

Закупленные учебники и 
пособия

Информирование педагогов о ФОП,
в т.ч. проведение консультаций 
(индивидуальных и групповых) по 
вопросам разработки и применения 
ООП по ФОП НОО, ООО и СОО

Июль–август Рабочая группа Проведены консультации, 
подготовлен раздаточный 
материал

Родительские собрания, 
посвященные ООП школы, 
подготовленных по ФГОС и ФОП

Апрель, август Руководитель 
рабочей 
группы

Протокол
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Директор

Перераспределение учебной 
нагрузки педагогических 
работников

Июнь–август Руководитель 
рабочей 
группы и 
директор

Тарификационный список

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

Совещания по вопросам разработки
ООП школы в соответствии с ФОП 
НОО, ООО и СОО

По мере 
необходимости

Рабочая группа Протокол

Определить возможность 
применения необязательных 
компонентов ФОП и степень их 
доработки

Январь– 
февраль

Рабочая группа Доклад на педсовете

Мониторинг образовательных 
потребностей (запросов) 
обучающихся и родителей для 
проектирования части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, и 
планов внеурочной деятельности 
НОО, ООО и СОО

Февраль – март Рабочая группа
Классные 
руководители

Аналитическая справка

Разработка проекта ООП НОО по 
ФОП НОО

Март Рабочая 
группа, 
директор

Проект ООП НОО

Разработка проекта ООП ООО,СОО
по ФОП ООО,СОО

Июль Рабочая группа Проект ООП ООО

Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки
реализации

I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа государственно-общественного
управления  (совета  школы,  управляющего  совета,
попечительского  совета)  или  иного  локального  акта  о
введении в образовательной организации ФГОС СОО

2020

2.  Разработка  и  утверждение  плана-графика  введения Май 2020
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ФГОС СОО

3.  Обеспечение  соответствия  нормативной  базы  школы
требованиям  ФГОС  СОО  (цели  образовательной
деятельности,  режим  занятий,  финансирование,
материально-техническое обеспечение и др.)

Май 2020

4.  Разработка  на  основе  примерной  основной
образовательной программы среднего общего образования
основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования образовательной организации

Май – август
2020

5.  Утверждение  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  образовательной
организации

Август 2020

6.  Приведение  должностных  инструкций  работников
образовательной  организации  в  соответствие  с
требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными
характеристиками  и  профессиональным  стандартом
педагога

Май – август
2020

7.  Определение  списка  учебников  и  учебных  пособий,
используемых  в  образовательной  деятельности  в
соответствии  с  ФГОС  СОО  и  входящих  в  федеральный
перечень учебников

Март-апрель
2020 -2024

8. Разработка  и  корректировка  локальных  актов,
устанавливающих  требования  к  различным  объектам
инфраструктуры  образовательной  организации  с  учетом
требований  к  минимальной  оснащенности  учебного
процесса

В течение
года

9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения  обучающимися  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы;
– положения о формах получения образования

Август -
сентябрь

2020 -2024

II.  Финансовое
обеспечение введения
ФГОС  среднего
общего образования

1. Определение  объема  расходов,  необходимых  для
реализации ООП и достижения планируемых результатов

Декабрь
2019-2023

2. Корректировка  локальных  актов,  регламентирующих
установление  заработной  платы  работников
образовательной организации, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

Сентябрь
2020-2024,

декабрь
2020-2024

3. Заключение  дополнительных соглашений к  трудовому
договору с педагогическими работниками

Сентябрь
2020-2024
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III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС  среднего
общего образования

1. Обеспечение  координации  взаимодействия  участников
образовательных  отношений  по  организации  введения
ФГОС СОО

В течение
года

2. Разработка  и  реализация  моделей  взаимодействия
организаций  общего  образования  и  дополнительного
образования  детей  и  учреждений  культуры  и  спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

В течение
года

3. Разработка  и  реализация  системы  мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
(законных  представителей)  для  проектирования  учебного
плана в части, формируемой участниками образовательных
отношений, и внеурочной деятельности

Октябрь
2020, март

2021

4. Привлечение  органов  государственно-общественного
управления  образовательной  организацией  к
проектированию  основной  образовательной  программы
среднего общего образования

Апрель
2021-2024

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС  среднего
общего образования

1.Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и  реализации
ФГОС СОО

Август 2020-
2024

2. Создание  (корректировка)  плана-  графика  повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи с введением ФГОС
СОО

Август и
ежемесячно

3. Корректировка  плана  научно-методических  семинаров
(внутришкольного  повышения  квалификации)  с
ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО

В течение
года

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС  среднего
общего образования

1. Размещение  на  сайте  образовательной  организации
информационных материалов о реализации ФГОС СОО

В течение
года

2. Широкое  информирование  родительской
общественности  о  введении  ФГОС  СОО  и  порядке
перехода на них

Апрель 2020

3. Организация  изучения  общественного  мнения  по
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных
дополнений  в  содержание  ООП  образовательной
организации

Апрель
2020-2024

4. Разработка  и  утверждение  локальных  актов,
регламентирующих:  организацию  и  проведение
самообследования образовательной организации

Апрель
2020-2024

VI. Материально-
техническое
обеспечение введения
ФГОС  среднего
общего образования

1. Анализ  материально-технического  обеспечения
реализации ФГОС СОО

Август 2020-
2024

2. Обеспечение  соответствия  материально-технической
базы  образовательной  организации  требованиям  ФГОС
СОО

В течение
года

3. Обеспечение  соответствия  санитарно-гигиенических Постоянно в
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условий требованиям ФГОС и СанПиН течение года

4. Обеспечение  соответствия  условий  реализации  ООП
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда
работников образовательной организации

Постоянно в
течение года

5. Обеспечение  соответствия  информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО

Постоянно в
течение года

6. Обеспечение  укомплектованности  БИЦ  печатными  и
ЭОР

Март 2020-
2024

7. Наличие  доступа  образовательной  организации  к
электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных базах
данных

Постоянно в
течение года

8. Обеспечение  контролируемого  доступа  участников
образовательной  деятельности  к  информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

Постоянно в
течение года

3.4.9. Контроль состояния системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы
основного  общего  образования  осуществляется  в  ходе  процедуры объективной оценки качества
образования в лицее и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий
реализации  образовательной  программы.  Процедуру  оценки  условий  реализации  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  осуществляют  все  представители
администрации  лицея,  руководители  методических  объединений  учителей  -  предметников,
привлекаемые  учителя,  имеющие  достаточный  уровень  компетенции  по  контролируемому
направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также временными
рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке
данных  для  определения  значений  показателей,  необходимых  для  оценки  условий  реализации
образовательной  программы.  Назначенные  педагоги  проводят  наблюдение,  сбор  данных  по
закрепленным показателям.  Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются  в
виде  аналитических  таблиц  и  комментариев,  содержащих  предложения  по  принятию  решений
субъектами управления Учреждением, направленных на повышение качества условий реализации
образовательной программы.

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий
реализации образовательной программы среднего общего образования.

Контроль выполнения образовательной программы осуществляется через систему ВСОКО
по следующим трѐм направлениям:
1. Качество образовательных результатов:
  предметные  результаты  обучения  (включая  сравнение  данных  внутренней  и  внешней
диагностики, в том числе ГИА-9);
 метапредметные результаты обучения учащихся основной школы (включая сравнение данных
внутренней и внешней диагностики);
 личностные результаты учащихся основной школы (включая показатели социализации
учащихся);
 здоровье учащихся (динамика);
 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов.
2. Качество реализации образовательного процесса:
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 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС ООО, ФК и
контингенту учащихся);
 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
 удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в школе.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
 материально-техническое обеспечение;
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое обеспечение);
 санитарно-гигиенические условия;
 медицинское сопровождение и общественное питание;
 психологический климат в образовательном учреждении;
 использование социальной сферы муниципалитета;
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-
методическую деятельность педагогов)
 общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический
совет,  родительские  комитеты,  ученическое  самоуправление)  и  стимулирование  качества
образования;
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития ОО).

Для  осуществления  контроля  эффективности  реализации  образовательной  программы
планируется использовать следующие формы:

 внутриучрежденческий контроль;
 образовательный мониторинг.

Внутриучрежденческий  контроль  —  главный  источник  информации  для  диагностики
состояния  образовательного  процесса,  основных  результатов  деятельности  образовательного
учреждения.  Под  внутриучрежденческим контролем  понимается  проведение  членами
администрации  школы  проверок,  наблюдений,  обследований,  осуществляемых  в  порядке
руководства,  и  контроля  в  пределах  своей  компетенции  за  соблюдением  работниками  школы
законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в
области образования.

Главной целью внутриучрежденческого  контроля  является  установление  соответствия
функционирования и развития педагогической системы требованиям государственного стандарта
общего  образования  с  установлением  причинно-следственных  связей,  позволяющих
сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного процесса.

Задачи внутриучрежденческого контроля:
 осуществлять  контроль  над  исполнением  законодательства  в  области  образования,

выявление  случаев  нарушений  и  неисполнения  законодательных  и  иных  нормативно-
правовых актов, принятие мер по их пресечению;

 анализировать  и  оценивать  эффективность  результатов  деятельности  педагогических
работников, ответственность за внедрение передовых, инновационных технологий, методов
и приемов обучения;

 изучать  результаты  педагогической  деятельности,  выявлять  положительные  и
отрицательные  тенденций  в  организации  образовательного  процесса  и  разрабатывать  на
этой  основе  предложения  и  рекомендации  по  распространению  педагогического  опыта,
устранению негативных тенденций;

 оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля;
 осуществлять  мониторинг  достижений  обучающихся  по  отдельным  предметам  с  целью

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития
обучающегося;

 осуществлять  контроль  за  реализацией  общеобразовательной  программы
общеобразовательного учреждения.
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Важным  компонентом  управления  является  получение  обратной  информации,  то  есть
информации о происходящем.  Эту  роль  во  всех  технологиях  выполняет  образовательный
мониторинг. 

Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве текущего
функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для принятия в школе
управленческих решений, направленных на повышение качества образования.

Принцип  системности  в  проведении  мониторинга  реализуется  и  регламентируется  годовой
циклограммой мониторинга:

Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает:
 Качество образовательного процесса на каждом уровне образования (начальном, основном,

среднем).
 Качество  урока  (мероприятия),  учебной,  методической,  воспитательной,  деятельности  в

целом.
 Качество состава и деятельности участников образовательного процесса.

№п/п Предмет контроля Формы и методы

контроля

Ответственный Сроки

1. Контроль  кадровых  условий  реализации
основной  образовательной  программы
основного общего образования

Внутри-
учрежденческий

контроль

Заместитель
директора по

УВРР

Еже-

квартально

2. Контроль  психолого-педагогических
условий  реализации  основной
образовательной  программы  основного
общего образования

Внутри-
учрежденческийко

нтроль
Образовательный

мониторинг

Заместитель
директора по

УВР, психолог

В течение

периода

реализации

3. Контроль  финансового  обеспечения
реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

Отчет о ФХД Директор Еже-

квартально

4. Контроль  материально-технических
условий  реализации  основной
образовательной программы

Образователь-ный
мониторинг

Директор,
заместитель
директора по

АХР

Ежегодно

5. Контроль  информационно-методических
условий  реализации  основной
образовательной  программы  основного
общего образования

Внутри-
учрежденческий

контроль
Образовательный

мониторинг

Заместитель
директора по

УВР,
заместитель
директора по

АХР

Ежегодно

6. Контроль  учебно-методического
обеспечения  реализации  основной
образовательной программы

Образователь-ный
мониторинг

Заместитель
директора по

УВР

Ежегодно

7. Внутренняя  система  оценки  качества
образования

Внутри-
учрежденческий

контроль
Образовательный

мониторинг

заместитель
директора по

УВР

В течение

периода

реализации

Лист внесения изменений
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№
п/п

Тема изменений Дата внесения
изменений

Основание
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	Критерии оценки итогового индивидуального проекта
	2.1.Программа формировнания универсальных учебных действий у обучающихся.
	2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности
	2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например:
	а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией;
	б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
	в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
	г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
	д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
	е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
	ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
	Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных действий
	Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит следующий диагностический инструментарий:
	Опросник «Ценностные ориентации» П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова Методика для изучения правосознания. Л.А.Ясюкова
	Опросник «Социально-психологической адаптированности» К. Роджерса и Р. Даймондом, в адаптации Т. В. Снегиревой
	Опросник «Размышляя о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова
	Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся
	Методика «Изучение социализированности личности учащегося» М.И. Рожков
	Методика «Оценка индивидуального проектной деятельности»
	Методика «Оценка групповой работы»
	Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных метапредметных умений в области решения проблем»
	Диагностические тесты «Уровень сформированностиметапредметных умений в области предметов естественно-научного/гуманитарного цикла».
	Развитие УУД целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
	инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности путм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
	средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников;
	средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
	Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов), при выполнении индивидуального проекта.
	Среди технологий, методов и примов развития УУД в средней школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
	Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как:
	ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
	ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа е решения);
	ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить сво адекватное решение;
	ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по е решению).
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать следующие типы задач.
	Личностные универсальные учебные действия:
	на личностное самоопределение;
	на развитие Я-концепции;
	на смыслообразование;
	на мотивацию;
	на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные
	учебные действия:
	научить позиции партнера;
	на организацию и осуществление сотрудничества;
	на передачу информации и отображение предметного содержания;
	тренинги коммуникативных навыков;
	волевые игры;
	групповые игры.
	Познавательные универсальные учебные действия:
	задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
	задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
	задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
	задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
	задачи на смысловое чтение.
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	на планирование;
	на рефлексию;
	на ориентировку в ситуации;
	на прогнозирование;
	на целеполагание;
	на оценивание;
	на принятие решений
	на самоконтроль;
	на коррекцию.
	Примерами такого рода заданий могут служить:
	- o подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников;
	- o подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения задания, проекта, дневников выполнения исследований;
	- o ведение протоколов выполнения учебного задания;
	- o выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. Можно подобрать задания следующего типа:
	«Преднамеренные ошибки».
	Поиск информации в предложенных источниках.
	Взаимоконтроль.
	Диспут.
	«Ищу ошибку».
	Контрольный опрос на определенную проблему.
	Задание № 1: «Ищу ошибки».
	Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, планировать еѐ самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат.
	Возраст: 16-17 лет.
	Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа.
	Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и коллективным обсуждением.
	Задание № 2.
	Цель: формирование положительного отношения к процессу познания, мотивация учения, развитие интереса к математике, выработка навыков контроля и самоконтроля. Возраст: 16-17 лет.
	Учебная дисциплина: геометрия.
	Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей взаимопроверкой.
	Описание задания: учащиеся подготовили домашнее задание по геометрии на нахождение объѐма призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян Геометрия 10-11 № 664. В правильной треугольной призме через сторону нижнего основания и противолежащую ей вершину верхнего основания проведено сечение, составляющие с основанием угол в 60°. Найти объѐм призмы, если сторона основания равна a.
	На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объѐм цилиндра, вписанного (описанного) в данную призму. [3, 5]
	Однозначно предполагается, что домашнее задание будет выполнено, иначе на уроке не удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен найти необходимые данные в домашней работе и применить их для решения задачи.
	Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул для решения задач стереометрии (банк ГИА-11).
	Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
	Можно подобрать задания следующего типа:
	Составь задание партнеру
	Отзыв на работу товарища
	Групповая работа по составлению кроссвордов «Подготовь рассказ на тему…» «Объясни …»
	Задание № 1: Кроссворд на тему «Тела вращения». Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности.
	Возраст: 16-17 лет.
	Учебная дисциплина: геометрия.
	Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с последующей взаимопроверкой и коллективным обсуждением.
	Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади поверхности» можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, используя понятия и определения составляющих элементов (образующая, радиус, высота, сечение и так далее). Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая составила кроссворд
	Задание № 2: «Составь задание партнеру»
	Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение сотрудничать в процессе обучения (закрепления материала).
	Возраст: 16-17 лет.
	Учебная дисциплина: геометрия.
	Форма выполнения задания: работа в парах.
	Описание задания: придумать задачи на вычисление элементов тел вращения, их поверхностей, площади сечения. Сильные учащиеся составляют задачи по данной теме и предлагают решить их своим товарищам. Проверяется теоретический материал и вырабатываются навыки решения задач по заданной теме, правильное применение формул. Такую работу хорошо проводить в классах базового уровня подготовки.
	Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. Можно подобрать задания следующего типа:
	«Найти отличия»,
	«Поиск лишнего»,
	«Лабиринты»,
	«Цепочки»,
	Составления схем-опор,
	Работа с разными видами таблиц,
	Составления и распознавание диаграмм.
	Задание № 1: «Диаграммы»
	Цель:формирование личностных качеств, гражданской идентичности учащихся.
	Возраст: 16-17 лет.
	Учебная дисциплина: математика.
	Форма выполнения задания: работа в парах.
	Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие данные в себя включает, отвечают на вопросы учителя, составляют свои вопросы к диаграмме, выбирают варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др.
	На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для наглядности точки соединены линиями.
	Задание № 2: «Угадай фразу»
	Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно выполнять математические операции.
	Возраст: 15-16 лет.
	Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа.
	Форма выполнения задания: индивидуальная работа
	Описание задания: Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся. Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят по очереди. Результат решения соответствует какой-либо букве. Буквы лежат на отдельном столе. Ученик находит полученную букву, на обратной стороне которой написан еѐ порядковый номер в фразе. Фраза записывается на доске. Учитель называет оценку каждому вышедшему к доске.
	Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира.
	Можно предложить задания типа:
	участие в проектах;
	подведение итогов урока;
	творческие задания, имеющие практическое применение;
	самооценка событий.
	Задание № 1:«Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар)
	Цель: Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных ситуациях». Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для школьной конференции. Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции.
	Возраст: 16-17 лет.
	Учебная дисциплина: математика (алгебра).
	Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах)
	Описание задания: в понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на 4 % дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник?
	Задание № 2:«Решение текстовых задач».
	Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить знания, полученные ранее при решении задач на движение по воде, умения переводить в единые единицы измерения, знания, полученные на уроках физики, обсудить различные способы решения данной задачи.
	Возраст: 16-17 лет.
	Учебная дисциплина: математика (алгебра).
	Форма выполнения задания: индивидуальная.
	Описание задания: Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью 90 км/ч, в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, если известно, что она больше 54 км/ч. Ответ дайте в км/.
	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	- Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других.
	- Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами одноклассников, учителями;
	- Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
	Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
	Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений оконечном продукте деятельности и этапах его создания.
	Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов.
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
	К общим характеристикам следует отнести:
	- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
	- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
	- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
	- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать непредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
	Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представлены в таблице.
	Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
	Проектная деятельность
	Учебно-исследовательская деятельность
	Проект направлен на получение конкретного запланированного результата– продукта, обладающего определенными свойствами, и который необходим для конкретного использования.
	Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле.
	Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы
	Этапы учебно-исследовательской /проектной работы
	1. Аргументирование актуальности темы. Формулировка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение противоречия. Постановка цели, определение задач исследования.
	2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования.
	3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого инструментария.
	4. Поиск решения проблемы, проведение учебногоисследования (проектнойработы) с поэтапным контролем и коррекцией результатов.
	5. Оформление, представление(защита) продукта проектных работ, результатов учебного исследования.
	При организации проектной деятельности в Школеориентируются на типологию проектных работ по следующим критериям:
	- по преобладающему виду деятельности (информационный, творческий, исследовательский, прикладной, игровой, инновационный);
	- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний, относящийся к области деятельности и др.);
	- по направлению исследования (экологический, исторический, лингвистический, социальный, технический, инженерный, искусствоведческий, краеведческий, бизнес-, медиа-проекты и др.).
	Учебные монопроекты
	Такие проекты проводятся в рамках одного предмета по наиболее сложным разделам (темам). Подобный проект требует тщательной структуризации с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом этапе выполнения проекта и форма представления результата.
	Межпредметные (метапредметные) проекты
	Межпредметные проекты относятся к нескольким областям знаний. Выполняются, как правило, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, решающие ту или иную сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.
	Типология форм проектов:
	– по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой, групповой, коллективный, муниципальный, городской и др.
	– по длительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;
	– по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и т.д.
	Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ
	Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к их содержанию, оформлению и защите в установленные лицеем сроки (в зависимости от типа разделения учебного года, подготовки к итоговой защите на различных уровнях и т. п.).
	При выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие требования к его реализации:
	- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающихся;
	- для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия: информационные ресурсы, клубы, школьные научные общества;
	- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований;
	- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы и используемых методов,
	- учащимся, впервые выполняющим проект, необходимо осуществлять самоконтроль и отчитываться перед руководителем проекта;
	- необходимо наличие простой и обоснованной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада каждого участника;
	- результаты и продукты проектной или исследовательской деятельности должны быть презентованы, получить оценку и признание в форме общественной конкурсной защиты.
	Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Просто о сложном», урок - рассказ о видных деятелях науки и
	искусства, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок мозгового штурма;
	- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
	- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	- исследовательская деятельность обучающихся;
	- образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
	- элективные курсы, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
	- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.;
	- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД.
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	1) Гуманитарное направление
	– Человек и общество (обществознание, экономика, психология,
	– социология, география, политология и другие),
	– филология, языкознание, лингвистика, литература,
	– история, краеведение,
	– культурология, искусство и МХК.
	2) Научно-технологическое направление
	– нанотехнологии,
	– биотехнологии,
	– информационные технологии,
	– когнитивные технологии,
	– социогуманитарные технологии.
	3) Инженерное направление
	– космические технологии,
	– транспортные технологии,
	– производство и передача электроэнергии,
	– персональные системы безопасности,
	– разработка и применение новых материалов,
	– современные технологии сельского хозяйства,
	– нейротехнологии,
	– телекоммуникация и средства связи,
	– робототехника, приборостроение.
	4) Естественнонаучное направление
	– Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение.
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Планируемые личностные результаты
	В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
	- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
	- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
	- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
	В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
	- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
	- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
	- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
	- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
	- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;
	- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
	- готовность к выбору профильного образования.
	Выпускник получит возможность для формирования:
	- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
	- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
	- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
	эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Планируемые метапредметные результаты.
	Выпускник научится
	- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
	- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
	- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
	- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
	- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;
	- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
	- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
	- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться ксуждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
	- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
	Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Выпускник научится
	- определять область своих познавательных интересов;
	- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек;
	- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям входе выполнения учебного исследования или проекта;
	- определять проблему как противоречие;
	- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;
	- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;
	- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и продукта учебного проекта.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект;
	- использовать догадку, интуицию;
	- использовать такие математические методы и приёмы, как переборлогических возможностей, математическое моделирование;
	- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
	- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
	- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
	- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
	В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными членами общества.
	2.1.3. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
	Способы двигательной (физкультурно - оздоровительной, спортивно –оздоровительной и прикладной) деятельности. Физкультурно - оздоровительная деятельность. Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
	Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
	В качестве учебного планаМБОУ «СОШ№19 г.Новоалтайска Алтайского края взят Федеральный учебный план технологического ( инженерного) профиля вариант 1 - 10 т,11 т классы, социально-экономический профиль вариант 1 – 10 э, 11 э классы.
	Федеральный учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.
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