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1. Целевой раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования 
1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «Шаховская СОШ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаховская СОШ» 

(далее – лицей) 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 в МБОУ «Шаховская СОШ» 

являются следующие документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014, 31 декабря 2015, 29 

июня 2017); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 17 июля 

2015 года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2015 г. №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. №2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 

октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

- Устав МБОУ «Шаховская СОШ». 

В соответствии с п. 7 ст.12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают 

образовательные программы самостоятельно. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Шаховская СОШ» (далее – ООП СОО) определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования и направлена на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  
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- сохранения и развития культурного разнообразия многонационального 

народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

- реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочной деятельности;  

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления;  

- преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию 

основной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность. 

ООП СОО разработана педагогическим коллективом лицея с привлечением 

Управляющего совета МБОУ «Шаховская СОШ». ООП СОО обеспечивает 

преемственность с основной образовательной программой основного общего образования 

и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и запросов родителей (законных представителей). Срок освоения 

программы: два года. 

В основе реализацииПрограммы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1.Целевой раздел задает общее назначение программы, формулировку целей 

(результатов) реализации ООП СОО и способы определения их достижения. 

Данный раздел ООП включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

2.Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно 

- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- программы учебных предметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 

3.Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

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. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя жизнь ученического 

сообщества; разнообразные направления внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве школы; систему воспитательных 

мероприятий. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

1.1.1. Цели и задачи обучения на уровне среднего образования и базовые 

требования крезультатам образования 

Уровень среднего общего образования в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности человека и сформировать 

на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья обучающегося; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; создание 

многопрофильной образовательной модели; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующихосновных задач: 
- предоставление базового образования по предметам школьного учебного 

плана в сочетании с вариативными компонентами образования, создание 

многопрофильной модели обучения; 

- обеспечение образования для освоения содержания выбранного профиля 

обучения (или индивидуального учебного плана) на уровне, достаточном для успешного 

обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

- создание условий для развития самообразовательных навыков 

информирования психологической и интеллектуальной готовности старшеклассников к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

- создание условий для совершенствования ученического самоуправления, 

проведения социально значимых практик и профессиональных проб, приобретения 

социального опыта, необходимого в дальнейшей жизни; 
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- доступность получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, различных форм проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы) с 

возможностью получения практико-ориентированного результата; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, электронного обучения; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке семьи, 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами технологической поддержки образования; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, а также самостоятельная 

работа обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических работников, в том 

числе по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательнойпрограммы среднего 

общего образования 
 
ООП СОО – это программа действий всех участников образовательного процесса 

по достижению результатов, запланированных данной программой. 

Программа построена на принципах доступности, открытости, вариативности, 

технологичности и преемственности образования. 

Программа носит личностно-ориентированный характер. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованияминформационного общества, инновационной экономики, задачам 

построенияроссийского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалогакультур и уважения его многонационального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

наоснове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

испособы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

ипознавательного развития обучающихся; 
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования -

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебныхдействий, 

познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способоворганизации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;- разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Старший школьный возраст (16-17 лет) – период высокой чувствительности к 

формированию мировоззрения и целостной картины мира, поэтому ООП СОО учитывает 

характерные для данного возраста ценностные ориентации: 

- самоопределение как обретение смысла своего существования, проявление 

способности строить самого себя, умение постоянно переосмысливать собственную 

- сущность, предполагающее выработку активной позиции в отношении 

социокультурных ценностей, ценностного сознания личности; 

- развитие нормативной саморегуляции на основе системы моральных, 

конвенциональных и личных норм; 

- профессиональное самоопределение на пороге взрослой жизни, переход к 

учебно-профессиональной как ведущей деятельности; 

- творческий характер самореализации; 

- растущая индивидуализация, с одной стороны, и возникновение постоянной 

готовности к социальным контактам и потребности в отношениях со сверстниками на 

основе принципиального равенства – с другой. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– 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; 

– 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;  
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– 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 отношение 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 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– 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; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для 

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

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.2.3. 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» появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней, т.е. существует четыре вида предметных результатов: «Выпускник 

научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  

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 
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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.  

Примерные 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. 

1.2.3.1. Русский язык 

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

общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 

- применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

- владеть приёмами информационной переработки прочитанных и 

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

рефератов, редактировать собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и 

предупреждать их возникновение; 

- употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения; 

- анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-

деловые, публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей 

языка с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 
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- распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического 

стилей и тексты других функциональных разновидностей языка по их 

экстралингвистическим и лингвистическим признакам; 

- создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты 

(в устной и письменной форме) и тексты других функциональных разновидностей языка с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

- выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

- проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки 

зрения темы, идеи, использованных изобразительно-выразительных средств; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, точности, чистоты, богатства, выразительности, 

соответствия литературным нормам; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения; 

- соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические и стилистические нормы современного русского 

литературного языка; 

- осуществлять речевой самоконтроль; анализировать собственную речь с 

точки зрения её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

- владеть разными способами редактирования текстов; 

- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях художественной литературы и исторических текстах; 

- с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

объяснять значение единиц языка с национально-культурным компонентом. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- иметь представление об истории русского языкознания; 

-  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 

- опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах 

определённого стиля речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к 

этому стилю; 

- проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

- владеть умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов; 
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- и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 

- создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 

- характеризовать основные аспекты культуры речи; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

- опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и 

чужой речи; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

- проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на 

примере различных текстов; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их 

в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст 

- создавать тексты определённого стиля в различных жанрах; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учётом вариативности современного 

русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути для совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 
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- 1)Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности;  

- Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 

русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

- 2)представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- 3)увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

- Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому языку являются: 

- 1)владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

- -разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

- -умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно  

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

- - умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- -разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности) проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- 2)способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания,  умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- 3)готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к различным формам учебно - познавательной деятельности в вузе; 

- 4)овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

- Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

являются: 

- 1)представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа; 

- 2)осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 
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- 3)владение всеми видами речевой деятельности: 

- аудирование и чтение: 

- -адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой информации; 

- - осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- -способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно - научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально - деловых текстов, справочной литературы; 

- - владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- Говорение и письмо: 

- -создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения; 

- -подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

- -применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

- -соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы; 

- - осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

- 4)освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

- 5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка;  анализ языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 

1.2.3.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 
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2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

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

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

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

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

•конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик 

и практик чтения; 

•конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

•несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

•понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о 

составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между 

ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

•знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

•представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

•знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

•давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
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•давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов 

и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

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

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью образовательной 

деятельности учащихся на уровне СОО, следовательно, процесс изучения данного 

предмета направлен на достижение основных результатов образования, предусмотренных 

ФГОС. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе направлено на достижение 

следующих личностных результатов образования: 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов 

формирование гражданской позиции школьника как активного и ответе I венного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе 

чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в 

которых воплощены данные ценности; 

- формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб 

писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим 

служением России; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного 

сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций 

литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, 

обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 

формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 

процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной 

словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской 

проблематике литературных произведений; 
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- формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности, развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе 

практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 

литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

- формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 
- подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей  реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления деятельности в гуманитарной 

области, освоения некоторых эле, профессиональной деятельности учёного-филолога, 

критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

- формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей 

сложности их взаимодействия ч художественной практике конкретных писателей. 

Достижение личностных результатов среднего общего образования, отражённых в 

ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного 

учебного предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Можно предложить 

формулировку наиболее конкретных и проверяемых результатов в области формирования 

личности ученика, его системы нравственных координат и ценностей, соотносимых с 

личностными характеристиками выпускника по ФГОС. Учитель литературы может 

оценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, 

организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные 

работы и проектную деятельность учеников. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования не требуют уточнения, они являются обязательными для 

организаций, реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень 

предметных результатов может быть дополнен и расширен для предлагаемой авторской 

учебной программы в связи с её спецификой, позволяющей добиться, помимо 

общеобязательных предметных  результатов, ещё некоторых дополнительных итогов 

обучения. Эти дополнительные результаты обеспечиваются вариативной частью 

содержания образования, спецификой авторской научно-методической концепции, 

отражённой в Рабочей программе курса и учебно-методических изданиях,входящих в 

авторский УМК. В частности, авторская программа под редакцией ???может быть 

использована для базового и углублённого преподавания предмета, для организации 

дифференцированного обучения и 10 классе и способствовать достижению более высоких 

результатов для мотивированных старшеклассников. В программе и учебных пособиях к 

ней предусмотрены учебные материалы, значительно расширяющие сведения учеников о 

литературе XIX — начала XXI века, задания повышенной сложности, нацеленные на 

формирование профильных филологических компетенций. Это позволяет учащимся в 

рамках базовой программы выбрать индивидуальную траекторию обучения, 

соответствующую их образовательным потребностям, например: подготовиться к 

итоговому экзамену по литературе и творческим конкурсам, проводимым вузами, принять 

участие и предметных олимпиадах по гуманитарным дисциплинам, приобрести опыт 

научно-исследовательской и творческой деятельности. 
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Таким образом, применение данной Рабочей программы предусматривает достижение 

следующих предметных результатов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

•  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нём смыслы и подтексты); 

•  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

•  давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

•  анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности  развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

•  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность; 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их  

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной 

действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых 

применяются универсальные учебные действия в рамках предмета «Литература». Также 

можно обозначить некоторые специфические средства обучения и характерные для 

данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению 

метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературыи 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе)для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

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

творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX— начала 

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

интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта,эффективно разрешать конфликты; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX— начала XXI века,навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач в области изучения литературы XIX— начала XXI 

века,применению различных методов познания (изучение источников, анализ 

художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализи др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и 
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др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

возникающих в процессе изучения литературы в 10 - 11 классах,с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, 

научно-исследовательская деятельность поизучению отечественной и мировой 

литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 

издательского работника и т. п.; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

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

опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, 

в которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

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

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

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

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

достижения. 

 

1.2.3.3. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

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

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

разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 
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"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.3.4 Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования: 

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 и аргументировать личную точку зрения; 
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– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 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 аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) 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 рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть 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 употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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– 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 с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисло

вамиwhat, 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; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвреме

н: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени –to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной 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 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская 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 II (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; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 
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– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

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); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

– употреблятьвречивремена Past PerfectиPast Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
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– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite/ in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использоватьвречиинверсиюсотрицательными наречиями 

(NeverhaveIseen…/Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблятьвречистрадательныйзалог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

1.2.3.5.История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  
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– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 



35 

 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте мировой 

истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

1.2.3.6.География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
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– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 

и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 
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– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических 

источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 
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– анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия 

такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

1.2.3.7.Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 
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– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 

России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег вреальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов 

на социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
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– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке ив  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
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– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в 

современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей 

и характеризовать ее; 
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– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
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– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
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– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый 

план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 
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– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 

1.2.3.8.Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 



46 

 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 

этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
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Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 
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– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 
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– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

1.2.3.9.Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
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Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
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– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
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– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
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Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 
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Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

1.2.3.10.Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, 

причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 

государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные версии и трактовки; 
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– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов 

России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России 

и мира; 

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
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– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических 

приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

 

1.2.3.11.Математика: алгебра и начала математического образования, 

геометрия 

                                                             
1Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновыватьсвойства(признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 
задач. 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования 

в повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной 

жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностя

м, связанным с 

осуществление

м научной и 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской логики 

 Оперирова

ть на базовом 

уровне1 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

 Оперироват

ь2 понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

 Свободно 

оперировать3 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

 Достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 опериров

ать понятием 

определения, 

основными 

видами 
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пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал; 

 оперирова

ть на базовом 

уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить 

пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой; 

 строить на 

числовой прямой 

подмножество 

числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознава

ть ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной 

жизни и при 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперироват

ь понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной 

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 

характеристическ

им свойством; 

 оперирова

ть 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 

определений, 

основными 

видами 

теорем;  

 понимат

ь суть 

косвенного 

доказательств

а; 

 опериров

ать понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

 применя

ть метод 

математическ

ой индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств 

и при решении 

задач. 

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использо

вать 

теоретико-

множественны

й язык и язык 

логики для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других учебных 

предметов 
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изучении других 

предметов: 

 использова

ть числовые 

множества на 

координатной 

прямой для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использоват

ь 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 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использова

ть числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач из 

других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперирова

ть на базовом 

уровне 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, 

рациональное 

число, множество 

рациональных 

чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, 

 Достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

 понимат

ь причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

 владеть 

основными 

понятиями 

теории 
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масштаб;  

 оперирова

ть на базовом 

уровне 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометричес

кая окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометричес

кой окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с 

целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени чисел, 

либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные 

числа между 

собой; 

 оценивать 

и сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней 

чисел, корней 

натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов 

 приводить 

примеры чисел с 

заданными 

свойствами 

делимости; 

 оперироват

ь понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическ

ая окружность, 

радианная и 

градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой 

на 

тригонометрическ

ой окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е и 

π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и 

письменные 

приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить 

значения корня 

натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоватьс

я оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчетах; 

 проводить 

действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понимать 

и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи 

чисел; 

 переводить 

числа из одной 

системы записи 

(системы 

счисления) в 

другую; 

 доказывать 

и использовать 

признаки 

делимости суммы 

и произведения 

при выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать 

действительные 

числа разными 

способами; 

 упорядочи

вать числа, 

записанные в 

виде 

обыкновенной и 

десятичной 

дроби, числа, 

записанные с 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

 иметь 

базовые 

представления 

о множестве 

комплексных 

чисел; 

 свободно 

выполнять 

тождественны

е 

преобразования 

тригонометрич

еских, 

логарифмическ

их, степенных 

выражений; 

 владеть 

формулой 

бинома 

Ньютона; 

 применя

ть при решении 

задач теорему 

о линейном 

представлении 

НОД; 

 применя

ть при решении 

задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

 применя

ть при решении 

задач Малую 

теорему 

Ферма;  

 уметь 

выполнять 

запись числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

 применя

ть при решении 

задач 
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чисел в простых 

случаях; 

 изображат

ь точками на 

числовой прямой 

целые и 

рациональные 

числа; 

 изображат

ь точками на 

числовой прямой 

целые степени 

чисел, корни 

натуральной 

степени из чисел, 

логарифмы чисел 

в простых 

случаях; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 выражать 

в простейших 

случаях из 

равенства одну 

переменную 

через другие; 

 вычислять 

в простых 

случаях значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображат

ь схематически 

угол, величина 

которого 

выражена в 

градусах; 

 оценивать 

знаки синуса, 

косинуса, 

по известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрическ

ие функции; 

 находить 

значения числовых 

и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в 

градусах или 

радианах;  

 использоват

ь при решении 

задач табличные 

значения 

тригонометрическ

их функций углов; 

 выполнять 

перевод величины 

угла из радианной 

меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 выполнять 

действия с 

числовыми 

данными при 

решении задач 

практического 

характера и задач 

из различных 

использованием 

арифметического 

квадратного 

корня, корней 

степени больше 

2; 

 находить 

НОД и НОК 

разными 

способами и 

использовать их 

при решении 

задач; 

 выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том 

числе корни 

натуральных 

степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометричес

ких, 

логарифмических

, степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять 

и объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических 

задач, в том числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы 

теоретико-

числовые 

функции: число 

и сумма 

делителей, 

функцию 

Эйлера; 

 применя

ть при решении 

задач цепные 

дроби; 

 применя

ть при решении 

задачмногочлен

ы с 

действительны

ми и целыми 

коэффициента

ми; 

 владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их 

при решении 

задач;  

 применя

ть при решении 

задач Основную 

теорему 

алгебры;  

 применя

ть при решении 

задач 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной как 

геометрически

е 

преобразования 
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тангенса, 

котангенса 

конкретных 

углов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические 

расчеты с 

использованием 

при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить 

реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их 

конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использова

ть методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, 

сравнивать и 

использовать при 

решении 

практических 

задач числовые 

значения реальных 

величин, 

конкретные 

числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира 

 

сравнений; 

 записывать

, сравнивать, 

округлять 

числовые данные 

реальных 

величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

 составлять 

и оценивать 

разными 

способами 

числовые 

выражения при 

решении 

практических 

задач и задач из 

других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать 

линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

 Достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 
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уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида 

loga (bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида 

logax<d; 

 решать 

показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 

можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида 

ax<d    (где d 

можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a);. 

 приводить 

несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометричес

кого уравнения 

вида: sin x = 

a,cosx = a,tgx = 

a,ctgx = a, где a – 

табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометричес

кой функции. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять 

и решать 

уравнения и 

системы 

уравнений при 

решении 

несложных 

практических 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрическ

ие уравнения, 

неравенства и их 

системы; 

 использоват

ь методы решения 

уравнений: 

приведение к виду 

«произведение 

равно нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

 использоват

ь метод 

интервалов для 

решения 

неравенств; 

 использоват

ь графический 

метод для 

приближенного 

решения уравнений 

и неравенств; 

 изображать 

на 

тригонометрическ

ой окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометрическ

их уравнений и 

неравенств; 

 выполнять 

отбор корней 

уравнений или 

решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать 

разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том 

числе некоторые 

уравнения 3-й и 

4-й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть 

основными 

типами 

показательных, 

логарифмических

, 

иррациональных, 

степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их при 

решении задач; 

 применять 

теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применять 

теорему Виета 

для решения 

некоторых 

уравнений 

степени выше 

определять 

тип и 

выбирать 

метод решения 

показательных 

и 

логарифмическ

их уравнений и 

неравенств, 

иррациональны

х уравнений и 

неравенств, 

тригонометрич

еских уравнений 

и неравенств, 

их систем; 

 свободно 

решать 

системы 

линейных 

уравнений;  

 решать 

основные типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применя

ть при решении 

задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представление 

о неравенствах 

между 

средними 

степенными 
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задач учебных 

предметов: 

 составлять 

и решать 

уравнения, 

системы уравнений 

и неравенства при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использоват

ь уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

полученный при 

решении уравнения, 

неравенства или 

системы 

результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте 

заданной реальной 

ситуации или 

прикладной задачи 

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; 

 использова

ть 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; 

 изображат

ь множества на 

плоскости, 
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задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и 

их системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования 

при решении 

уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять 

и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 выполнять 

оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и их 

систем при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять 

и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять 

уравнение, 

неравенство или 

их систему, 

описывающие 
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реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

  

использовать 

программные 

средства при 

решении 

отдельных 

классов 

уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперирова

ть на базовом 

уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства

, возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

 оперирова

 Оперироват

ь понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и 

значение функции, 

область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; 

 оперироват

ь понятиями: 

прямая и обратная 

 Владеть 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства

, возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

 Достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять при 

решении задач; 

 применя

ть методы 

решения 

простейших 

дифференциаль

ных уравнений 

первого и 

второго 

порядков 
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ть на базовом 

уровне 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорционально

сть линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, 

тригонометричес

кие функции; 

 распознава

ть графики 

элементарных 

функций: прямой 

и обратной 

пропорционально

сти, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической 

и показательной 

функций, 

тригонометричес

ких функций; 

 соотносить 

графики 

элементарных 

функций: прямой 

и обратной 

пропорционально

сти, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической 

и показательной 

функций, 

тригонометричес

ких функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить 

по графику 

приближённо 

значения 

функции в 

заданных точках; 

 определять 

по графику 

пропорциональнос

ть, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрическ

ие функции; 

 определять 

значение функции 

по значению 

аргумента при 

различных 

способах задания 

функции;  

 строить 

графики изученных 

функций; 

 описывать 

по графику и в 

простейших 

случаях по формуле 

поведение и 

свойства функций, 

находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения; 

 строить 

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/убыва

ния, значение 

функции в заданной 

точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать 

уравнения, 

простейшие 

системы 

уравнений, 

используя свойства 

функций и их 

понятия при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

степенная 

функция; строить 

ее график и уметь 

применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

показательная 

функция, 

экспонента; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

показательной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

логарифмическая 

функция; строить 

ее график и уметь 

применять 

свойства 

логарифмической 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

тригонометричес

кие функции; 

строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства 

тригонометричес

ких функций при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

обратная 

функция; 

применять это 
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свойства функции 

(нули, 

промежутки 

знакопостоянства

, промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить 

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяюще

й приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/убыв

ания, значение 

функции в 

заданной точке, 

точки 

экстремумов и 

т.д.). 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 определять 

по графикам 

свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства 

и т.п.); 

 интерпрет

ировать свойства 

в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

графиков. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять 

по графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, 

период и т.п.); 

 интерпрети

ровать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации; 

 определять 

по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

понятие при 

решении задач; 

 применять 

при решении 

задач свойства 

функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять 

при решении 

задач 

преобразования 

графиков 

функций; 

 владеть 

понятиями 

числовая 

последовательнос

ть, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять 

при решении 

задач свойства и 

признаки 

арифметической 

и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять 

по графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных задач 

свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 
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функции, 

промежутки 

знакопостоянства

, асимптоты, 

точки перегиба, 

период и т.п.); 

 интерпрет

ировать свойства 

в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации; 

 определять 

по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математич

еского 

анализа 

 Оперирова

ть на базовом 

уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

производная 

функции;  

 определять 

значение 

производной 

функции в точке 

по изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в 

этой точке; 

 решать 

несложные 

задачи на 

применение связи 

между 

промежутками 

 Оперироват

ь понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного корня, 

производную 

суммы функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 

справочные 

материалы;  

 исследовать 

в простейших 

случаях функции на 

 Владеть 

понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 применять 

для решения 

задач теорию 

пределов; 

 владеть 

понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые числовые 

последовательнос

ти и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

 Достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

владеть 

стандартным 

аппаратом 

математическ

ого анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно 

применять 

аппарат 

математическ

ого анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в 

том числе 

исследования 

на выпуклость; 
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монотонности и 

точками 

экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства 

и нулями 

производной этой 

функции – с 

другой. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости 

возрастания 

(роста, 

повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания 

(падения, 

снижения, 

уменьшения и 

т.п.) величин в 

реальных 

процессах; 

 соотносить 

графики 

реальных 

процессов и 

зависимостей с 

их описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости 

изменения 

(быстрый рост, 

плавное 

понижение и 

т.п.); 

 использова

ть графики 

реальных 

процессов для 

монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения функций, 

строить графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные задачи 

из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных 

процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

последовательнос

ти;  

 владеть 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследоват

ь функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить 

графики и 

применять к 

решению задач, в 

том числе с 

параметром; 

 владеть 

понятием 

касательная к 

графику функции 

и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять 

теорему 

Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 решать 

 опериров

ать понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач; 

 овладет

ь основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 опериров

ать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 

порядков; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь 

выполнять 

приближенные 

вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению задач 

естествознани

я; 
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решения 

несложных 

прикладных 

задач, в том числе 

определяя по 

графику скорость 

хода процесса 

прикладные 

задачи из 

биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятност

ей, логика и 

комбинатор

ика 

 

 Оперирова

ть на базовом 

уровне 

основными 

описательными 

характеристикам

и числового 

набора: среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

 оперирова

ть на базовом 

уровне 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

случайный 

выбор, опыты с 

равновозможным

и элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятности 

событий на 

основе подсчета 

числа исходов. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 Иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных величин; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах 

нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 понимать 

суть закона 

больших чисел и 

выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление об 

условной 

вероятности и о 

полной 

вероятности, 

 Оперирова

ть основными 

описательными 

характеристикам

и числового 

набора, понятием 

генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперирова

ть понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности 

событий на 

основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть 

основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их 

применять при 

решении задач; 

 иметь 

представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

дискретных и 

 Достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 иметь 

представление 

о центральной 

предельной 

теореме; 

 иметь 

представление 

о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной 

регрессии; 

 иметь 

представление 

о 

статистически

х гипотезах и 

проверке 

статистическо

й гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне 

значимости; 

 иметь 

представление 

о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь 
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 оценивать 

и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать 

в простых 

случаях реальные 

данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

применять их в 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

важных частных 

видах 

распределений и 

применять их в 

решении задач;  

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных величин, 

о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять 

или оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

 выбирать 

подходящие 

методы 

представления и 

обработки данных; 

 уметь 

решать 

несложные задачи 

на применение 

закона больших 

чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределениях, 

о независимости 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

совместных 

распределениях 

случайных 

величин; 

 понимать 

суть закона 

больших чисел и 

выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах 

нормально 

распределенных 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

корреляции 

случайных 

величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять 

или оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной жизни; 

представление 

о кодировании, 

двоичной 

записи, 

двоичном 

дереве; 

 владеть 

основными 

понятиями  

теории графов 

(граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь 

в графе) и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о деревьях и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

связность и 

уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

 уметь 

осуществлять 

пути по 

ребрам, обходы 

ребер и вершин 

графа; 

 иметь 

представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом 

пути,иметь 

представление 

о трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

 владеть 
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 выбирать 

методы 

подходящего 

представления и 

обработки 

данных 

понятиями 

конечные и 

счетные 

множества и 

уметь их 

применять при 

решении задач;  

 уметь 

применять 

метод 

математическ

ой индукции; 

 уметь 

применять 

принцип 

Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать 

несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализиро

вать условие 

задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

 понимать 

и использовать 

для решения 

задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной 

записи, схем, 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

 действоват

ь по алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использова

ть логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

 Решать 

задачи разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить 

модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать 

задачи, требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

 анализирова

ть и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

 Решать 

разные задачи 

повышенной 

трудности; 

 анализиро

вать 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; 

 анализиро

вать и 

интерпретировать 

полученные 

решения в 

 Достиж

ение 

результатов 

раздела II 
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 работать с 

избыточными 

условиями, 

выбирая из всей 

информации, 

данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

 осуществл

ять несложный 

перебор 

возможных 

решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированн

ым в условии; 

 анализиро

вать и 

интерпретировать 

полученные 

решения в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать 

задачи на расчет 

стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать 

несложные 

задачи, связанные 

с долевым 

участием во 

владении 

фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать 

задачи на 

простые 

проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

контексту; 

 переводить 

при решении 

задачи 

информацию из 

одной формы в 

другую, используя 

при необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить 

при решении 

задачи 

информацию из 

одной формы 

записи в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 
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сложных 

процентов в 

различных 

схемах вкладов, 

кредитов и 

ипотек; 

 решать 

практические 

задачи, 

требующие 

использования 

отрицательных 

чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси 

(до нашей эры и 

после), на 

движение 

денежных 

средств 

(приход/расход), 

на определение 

глубины/высоты 

и т.п.; 

 использова

ть понятие 

масштаба для 

нахождения 

расстояний и 

длин на картах, 

планах 

местности, 

планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

несложные 

практические 

задачи, 

возникающие в 

ситуациях 
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повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперирова

ть на базовом 

уровне 

понятиями: точка, 

прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей; 

 распознава

ть основные виды 

многогранников 

(призма, 

пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

 изображат

ь изучаемые 

фигуры от руки и 

с применением 

простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать 

(выносные) 

плоские чертежи 

из рисунков 

простых 

объемных фигур: 

вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать 

информацию о 

пространственны

х геометрических 

фигурах, 

представленную 

на чертежах и 

рисунках; 

 применять 

теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрически

 Оперироват

ь понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей; 

 применять 

для решения задач 

геометрические 

факты, если 

условия 

применения заданы 

в явной форме; 

 решать 

задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по 

образцам или 

алгоритмам; 

 делать 

(выносные) плоские 

чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид 

сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические 

факты для 

решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостояте

льно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и 

признаках 

геометрических 

фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на 

новых классах 

фигур, проводить 

в несложных 

случаях 

классификацию 

фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследоват

ь чертежи, 

включая 

комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать 

и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную 

на чертежах; 

 решать 

задачи 

геометрического 

содержания, в 

том числе в 

ситуациях, когда 

 Иметь 

представление 

об 

аксиоматическ

ом методе; 

 владеть 

понятием 

геометрически

е места точек 

в пространстве 

и уметь 

применять их 

для решения 

задач; 

 уметь 

применять для 

решения задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   

 владеть 

понятием 

перпендикулярн

ое сечение 

призмы и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач;  

 иметь 

представление 

о 

двойственност

и правильных 

многогранников

; 

 владеть 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектировани



77 

 

х фигур; 

 находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

 распознава

ть основные виды 

тел вращения 

(конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты 

с реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использова

ть свойства 

пространственны

х геометрических 

фигур для 

решения типовых 

задач 

практического 

содержания; 

 соотносить 

площади 

поверхностей тел 

 описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулиров

ать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды); 

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

геометрических 

тел с применением 

формул; 

 вычислять 

расстояния и углы 

в пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использоват

ь свойства 

геометрических 

фигур для решения 

задач 

практического 

характера и задач 

из других областей 

знаний  

алгоритм 

решения не 

следует явно из 

условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения 

теорем и формул 

для решения 

задач; 

 уметь 

формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипед, 

пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь 

представления об 

аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них 

и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь 

строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных 

методов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление о 

скрещивающихся 

прямых в 

пространстве и 

уметь находить 

угол и расстояние 

е и применять 

их при 

построении 

сечений 

многогранников 

методом 

проекций; 

 иметь 

представление 

о развертке 

многогранника 

и кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь 

представление 

о конических 

сечениях;  

 иметь 

представление 

о касающихся 

сферах и 

комбинации 

тел вращения и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 применя

ть при решении 

задач формулу 

расстояния от 

точки до 

плоскости; 

 владеть 

разными 

способами 

задания прямой 

уравнениями и 

уметь 

применять при 

решении задач; 

 применя

ть при решении 

задач и 

доказательств

е теорем 

векторный 

метод и метод 
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одинаковой 

формы 

различного 

размера; 

 соотносить 

объемы сосудов 

одинаковой 

формы 

различного 

размера; 

 оценивать 

форму 

правильного 

многогранника 

после спилов, 

срезов и т.п. 

(определять 

количество 

вершин, ребер и 

граней 

полученных 

многогранников)  

между ними; 

 применять 

теоремы о 

параллельности 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь 

применять 

параллельное 

проектирование 

для изображения 

фигур; 

 уметь 

применять 

перпендикулярно

сти прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять 

теорему о трех 

перпендикулярах 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, 

общий 

перпендикуляр 

двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

координат;  

 иметь 

представление 

об аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипед

а, призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применя

ть теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении задач; 

 применя

ть интеграл 

для вычисления 

объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления 

площади 

сферического 

пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь 

представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 
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 владеть 

понятиями 

двугранный угол, 

угол между 

плоскостями, 

перпендикулярны

е плоскости и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

призма, 

параллелепипед и 

применять 

свойства 

параллелепипеда 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, 

элементы 

правильной 

пирамиды и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

теореме 

Эйлера,правильн

ых 

многогранниках;  

 владеть 

понятием 

площади 

поверхностей 

многогранников и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь 

представление 

о трехгранном 

и многогранном 

угле и 

применять 

свойства 

плоских углов 

многогранного 

угла при 

решении задач; 

 иметь 

представления 

о 

преобразовании 

подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

  уметь 

решать задачи 

на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 
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 владеть 

понятиями тела 

вращения 

(цилиндр, конус, 

шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

касательные 

прямые и 

плоскости и 

уметь применять 

из при решении 

задач; 

 иметь 

представления о 

вписанных и 

описанных 

сферах и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями объем, 

объемы 

многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

развертке 

цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности 

цилиндра и 

конуса, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

площади сферы и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 уметь 

решать задачи на 

комбинации 

многогранников и 
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тел вращения; 

 иметь 

представление о 

подобии в 

пространстве и 

уметь решать 

задачи на 

отношение 

объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять 

с использованием 

свойств 

геометрических 

фигур 

математические 

модели для 

решения задач 

практического 

характера и задач 

из смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространст

ве 

 Оперирова

ть на базовом 

уровне понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве; 

 находить 

координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперироват

ь понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, 

равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол 

между векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 Владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь 

выполнять 

операции над 

векторами; 

 использова

ть скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

 применять 

уравнение 

плоскости, 

формулу 

 Достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 находит

ь объем 

параллелепипед

а и тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

 задават

ь прямую в 

пространстве; 

 находит

ь расстояние 

от точки до 
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 находить 

расстояние между 

двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать 

плоскость 

уравнением в 

декартовой 

системе 

координат; 

 решать 

простейшие задачи 

введением 

векторного базиса 

расстояния между 

точками, 

уравнение сферы 

при решении 

задач; 

 применять 

векторы и метод 

координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

плоскости в 

системе 

координат; 

 находит

ь расстояние 

между 

скрещивающим

ися прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 

История 

математик

и 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в 

ходе развития 

математики как 

науки; 

 знать 

примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной 

историей; 

 понимать 

роль математики 

в развитии 

России 

 Представля

ть вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и 

иных научных 

областей; 

 понимать 

роль математики 

в развитии России 

 Иметь 

представление о 

вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать 

роль математики 

в развитии 

России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять 

известные 

методы при 

решении 

стандартных 

 Использова

ть основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

 Использов

ать основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

 Достиж

ение 

результатов 

раздела II; 

 применя
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математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности

; 

 приводить 

примеры 

математических 

закономерностей 

в природе, в том 

числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 

задач 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей 

в природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационн

ые системы при 

решении 

математических 

задач; 

 пользовать

ся прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 

ть 

математическ

ие знания к 

исследованию 

окружающего 

мира 

(моделирование 

физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 
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1.2.3.12.Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

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 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; 
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– 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-

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;  
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– 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. 

1.2.3.13.Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 
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– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности 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 ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические,–и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

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; 
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– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

1.2.3.14.Химия 

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; 



91 
 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем. 
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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 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью 

их  идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 
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– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в том 

числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых 

отходов. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

1.2.3.15.Биология 

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); 
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– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 
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– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 
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– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы 

на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

1.2.3.16.Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для 

описания характера протекания процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных 

данных; 
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– принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, 

положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах 

переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и 

функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к 

среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя 

биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 

окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических 

приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания 

предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной 

работы; представлять полученные результаты в табличной, графической или 

текстовой форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, 

выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 

эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 

формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 

(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные 

пути их решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь 

между областями естественных наук. 

1.2.3.17.Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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; 

– 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. 

1.2.3.18.Экология 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого 

развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 
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– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных 

и глобальных экологических проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных 

и бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

1.2.3.19.Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета«Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения 

в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии 

с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
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– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 
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– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 
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– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 

на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет нанее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

и фонаря; 
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– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

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

освоения учебного предмета должны отражать: 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2. Система оценки планируемых результатов основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки лицея 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 
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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.). 

 

Система процедур, позволяющих в комплексе оценить степень достижения 

обучающимися планируемых образовательных результатов. 

Промежуточная 

аттестация 

Процедуры оценки 

Личностных 

результатов 

Метапредметных 

результатов 

Предметных 

результатов 

- результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

индивидуальных 

образовательных 

достижений в 

динамике по годам 

обучения  

 

Стартовая и 

промежуточная 

диагностика 

посредством:  

- анкетирования;  

- наблюдения;  

- самоанализа и 

самооценки  

 

 стартовая 

диагностика;  

 текущее 

выполнение учебных 

исследований и учебных 

проектов;  

 промежуточные 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на оценку 

сформированности 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

действий при решении 

учебно-познавательных и 

учебно-практических 

задач: 

 текущее 

выполнение выборочных 

учебно-практических и 

учебно-познавательных 

заданий на оценку 

способности и 

готовности к 

использованию ИКТ в 

целях обучения и 

развития. 

 стартовая 

диагностика;  

 срезовые 

работы (зачеты) по 

углубленным 

предметам 

 тематические 

и итоговые 

проверочные работы, 

входящие в 

содержание УМК, по 

всем учебным 

предметам;  

 творческие 

работы, включая 

учебные 

исследования и 

учебные проекты.  

 

Итоговая 

аттестация 

   

- внутренняя Не выносятся на 

итоговую оценку 

 

 выполнение и 

защита итогового 

индивидуального 

проекта;  

 итоговые 

оценки по 

предметам, не 

выносимым на ГИА  



109 
 

  

- внешняя внешние 

мониторинговые 

процедуры  

 

внешние 

мониторинговые 

процедуры  

 

Прохождение ГИА в 

форме ЕГЭ и ГВЭ 

 

 Портфолио 

 

Оценка достижения личностных образовательных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО 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 не персонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

 

Содержани

е оценки 

Объекты 

оценки и 

состав 

учебных 

действий 

Критер

ии 

оценки 

 

Процедура оценки 

Инструме

нтарий 

оценки 

 

Формы 

предоста

вления 

результа

тов 

Услови

я и 

границ

ы 

примен

ения 

Субъе

кт 

оценки

, класс 

Период

ичность 

оценки 

Методы 

и 

формы 

оценива

ния 

Смыслооб

разование– 

готовность 

к переходу 

к 

самообразо

ванию на 

основе 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации, 

в том числе 

готовность 

к выбору 

направлени

я 

профильног

о 

образовани

я  

 

- 

готовнос

ть и 

способн

ость  

делать 

осознан

ный 

выбор 

своей 

образова

тельной 

траектор

ии  

 

Педаго

г-

психол

ог, 

обучаю

щиеся; 

10 

класс 

Октябрь

,  

10 класс 

Индивид

уальное 

комплек

сное 

обследо

вание в 

письмен

ной 

форме  

 

Групповое 

тестирова

ние. 

Методика: 

«Диффере

нциально- 

диагности

ческий 

опросник» 

(Е.А. 

Климов);  

Модифици

рованная 

анкета 

мотивации 

«Анкета 

для 

определен

ия 

школьной 

мотивации

» Н.Г. 

Лусканово

й 

 

- текст с 

обобщенн

ой 

информац

ией 

(ученик, 

класс, 

параллель

)  

 

Внутре

нний 

монито

ринг в 

соответ

ствии с 

ФЗ от 

17.07.20

06 

№152-

ФЗ «О 

персона

льных 

данных

» в 

целях 

оптими

зации 

личност

ного 

развити

я 

обучаю

щихся;  

- 

оценки 
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эффект

ивности 

деятель

ности 

педагог

ов и 

школы 

в 

целом;  

Внешни

й 

монито

ринг.  

Самоопред

еление и 

морально-

этическая 

ориентаци

я - 

сформирова

нность 

социальных 

компетенци

й, включая 

моральные 

нормы, 

опыт 

социальных 

и 

межличност

ных 

отношений  

 

- 

пониман

ие 

необход

имости 

участия 

в 

обществ

енной 

жизни 

ОО и 

ближай

шего 

социаль

ного 

окружен

ия, 

обществ

енно-

полезно

й 

деятельн

ости  

Классн

ые 

руково

дители,  

Зам. 

директ

ора по 

ВР, 

обучаю

щ.  

10-11 

кл.  

Педаго

г-

психол

ог 

В 

течение 

года  

 

Монито

ринг 

участия 

классов 

в 

социаль

ных 

акциях, 

монитор

инг 

количест

ва и 

качества 

разработ

анных 

социаль

ных 

проекто

в  

 

Анализ 

участия 

классов в 

социально 

значимых 

мероприят

иях и 

опрос 

адресатов 

разработа

нных 

проектов  

Социомет

рия 

- график 

активност

и 

классных 

коллектив

ов, 

коллектив

а школы в 

целом.  

- учет 

удовлетво

ренности 

качеством 

услуг, 

роста 

уровня 

знаний и 

навыков,  

 

Внутре

нний 

монито

ринг  

 

 

Оценка достижения метапредметных образовательных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия». 

 

Содержа

ние 

оценки 

Объекты 

оценки и 

состав 

учебных 

Критери

и оценки 

Процедура оценки 

Инструм

ентарий 

оценки 

Формы 

предоста

вления 

результа

тов 

Условия и 

границы 

применен

ия 

Субъе

кт 

оценк

и, 

класс 

Период

ичност

ь 

оценки 

Методы 

и 

формы 

оценив

ания 
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действий 

Регуляти

вные 

УУД –  
способнос

ть к 

самоорган

изации, 

саморегул

яции и 

рефлекси

и  

 

- 

сформиро

ванность 

умения 

осуществ

лять 

целепола

гание  

 

Учител

я ин.  

языков

,  

10--11 

класс  

 

Ежегод

но:  

март, в 

соответ

ствии с 

РП по 

предмет

у  

 

Наблюд

ение за 

индивид

уальной 

работой 

в группе 

при 

разрабо

тке 

учебног

о 

проекта  

Лист 

фиксации 

результат

ов 

наблюден

ия;  

- 

качествен

ные 

характери

стики 

сформиро

ванности 

 

- таблица 

индивиду

альных 

результат

ов;  

- сводная 

карта 

сформир

ованност

и УУД по 

классу, 

параллел

и  

Результаты 

использую

тся с 

учетом ФЗ 

«О 

персональн

ых 

данных» с 

целью:  

- 

мониторин

га 

образовате

льных 

результато

в на уровне 

обучающег

ося 

(персониф

ицировано)

, класса( не 

персонифи

цировано);  

- 

мониторин

га 

результати

вности 

деятельнос

ти педагога 

и школы  

в целом (не 

персонифи

цировано)  

 

Сформир

ованност

ь умения 

производ

ить 

самоконт

роль  

 

Учител

я русс. 

яз.,  

10-11 

класс  

 

Ежегод

но, 

ноябрь  

 

Педагог

ическое 

наблюде

ние  

 

Лист 

фиксации 

результат

ов 

наблюден

ия;  

- 

качествен

ные 

характери

стики 

сформиро

ванности 

целеполаг

ания 

 

- таблица 

индивиду

альных 

результат

ов;  

- сводная 

карта 

сформир

ованност

и УУД по 

классу, 

параллел

и  

Познават

ельные 

УУД –  
способнос

ть к 

решению 

личностн

о и 

социально 

значимых 

проблем и 

воплощен

ию 

найденны

х 

решений 

в 

практику  

- 

сформиро

ванность 

умений 

выполнят

ь 

учебный 

проект  

 

Члены 

жюри 

школь

ной 

НПК, 

обуча

ющиес

я  

10-11 

класс 

 

Ежегод

но: 

апрель  

 

Защита 

учебног

о 

проекта  

 

Критерии 

оценки 

проектно

й работы, 

оценочны

й лист  

 

- 

протокол 

работы 

жюри 

научных 

секций;  

- таблица 

индивиду

альных 

результат

ов;  

- сводная 

карта 

сформир

ованност

и УУД по 

классу, 

параллел

и  

Познават

ельные 

- 

интеллек

Педаго

г-

Октябрь

, 

Индиви

дуально

Интеллек

туальные 

- текст с 

обобщен
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УУД –  

способнос

ть к 

решению 

личностн

о и 

социально 

значимых 

проблем и 

воплощен

ию 

найденны

х 

решений 

в 

практику  

туальные 

способно

сти, 

нестанда

ртность 

мышлени

я, тип 

мышлени

я, оценка 

памяти, 

уровень 

развития, 

внимание 

психол

ог, 

обуча

ющиес

я  

10-11 

класс 

10 класс е 

комплек

сное 

обследо

вание в 

письмен

ной 

форме  

тесты 

Айзенка 

(вербальн

ый, 

числовой, 

простран

ственный

) 

ной 

информа

цией 

(ученик, 

класс, 

параллел

ь)  

Познават

ельные 

УУД –  

способнос

ть и 

готовност

ь к 

использов

анию 

ИКТ в 

целях 

обучения 

и 

развития 

- 

сформиро

ванность 

Икт-

компетен

тности 

 

учител

я 

инфор

матики

, 

обуча

ющиес

я  

10-11 

класс  

 

Ежегод

но: 

октябрь, 

в 

соответ

ствии с 

РП по 

предмет

у  

 

Наблюд

ение за 

индивид

уальной 

работой 

в группе 

при 

разрабо

тке и 

защите 

учебног

о 

проекта  

Лист 

фиксации 

результат

ов 

наблюден

ия;  

- 

качествен

ные 

характери

стики 

сформиро

ванности 

целеполаг

ания  

 

- таблица 

индивиду

альных 

результат

ов;  

- сводная 

карта 

сформир

ованност

и УУД по 

классу, 

параллел

и  

Коммуни

кативны

е УУД –  

способнос

ть к 

сотруднич

еству и  

коммуник

ации  

 

- 

сформиро

ванность 

умений 

решать  

конфликт

ы с 

учетом 

особенно

стей 

поведени

я и 

коммуни

кации 

ученика  

– 

учител

я ин. 

языков

,  

Обуча

ющиес

я 10-11 

классо

в  

 

в 

течение 

второго 

полугод

ия в 

соответ

ствии с 

РП по 

предмет

у  

 

Наблюд

ение за 

индивид

уальной 

работой 

в группе 

при 

разрабо

тке и  

защите 

учебног

о 

проекта  

 

Лист 

фиксации 

результат

ов 

наблюден

ия;  

- 

качествен

ные 

характери

стики  

Сформир

ованност

и 

целеполаг

ания  

- таблица 

индивиду

альных 

результат

ов;  

- сводная 

карта 

сформир

ованност

и УУД по 

классу, 

параллел

и  

 

Коммуни

кативны

е УУД –  

способнос

- 

эмоциона

льное 

отношени

Педаго

г-

психол

ог 

Ежегод

но, 

10-11 

класс  

Индиви

дуально

е 

комплек

Методика 

диагност

ики 

эмоциона

- текст с 

обобщен

ной 

информа
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ть к 

сотруднич

еству и  

коммуник

ации  

 

е к 

учению 

сное 

обследо

вание в 

письмен

ной 

форме  

 

льного 

отношени

я к 

учению 

(модициц

. 

опросник 

Ч.Д. 

Спилберг

ера, 

выполнен

ный А.Д. 

Андреево

й) 

цией 

(ученик, 

класс, 

параллел

ь)  

 

 

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 лицея.  

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. 

 

Оценка достижения предметных образовательных результатов 

 

Текущий контроль 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам учебного плана 

учреждения. 
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Содерж

ание 

оценки 

Объект

ы 

оценки 

и состав 

учебных 

действи

й 

Крите

рии 

оценк

и 

Процедура оценки 

Инструм

ентарий 

оценки 

Формы 

предоста

вления 

результа

тов 

Условия и 

границы 

применени

я 

Субъек

т 

оценки

, класс 

Периоди

чность 

оценки 

Методы 

и формы 

оценива

ния 

Способн

ость 

обучаю

щегося к 

решени

ю 

учебно-

познават

ельных и 

учебно-

практиче

ских 

задач, 

основан

ных на 

изучаем

ом 

учебном 

материа

ле, с 

использо

ванием 

способо

в 

действи

й, 

релевант

ных 

содержа

нию 

учебных 

предмет

ов  

Предм

етные 

компет

енции 

по 

предме

там 

учебно

го 

плана  

Педаго

г-

предме

тник, 

обучаю

щийся  

 

Определя

ется 

методиче

скими 

рекоменд

ациями, 

входящи

ми в 

состав 

УМК, 

утвержда

ется в РП 

по 

предмету  

Определя

ются 

методиче

скими 

рекоменд

ациями, 

входящи

ми в 

состав 

УМК, и 

Положен

ием 

о 

формах, 

периоди

чности и 

порядке 

текущег

о 

контрол

я 

успеваем

ости и 

промежу

точной 

аттестац

ии 

обучающ

ихся  

МБОУ 

«Шаховс

кая 

СОШ» 

Определя

ется 

содержан

ием 

компонен

тов УМК  

 

Отметка 

в 

электрон

ном 

журнале 

и 

дневнике 

обучающ

егося 

 

Результаты 

используют

ся с учетом 

ФЗ «О 

персональн

ых данных» 

с целью:  

- 

мониторинг

а 

образовател

ьных 

результатов 

на уровне 

обучающего

ся 

(персонифи

цировано), 

класса, 

параллели 

(не 

персонифиц

ировано);  

- 

мониторинг

а 

результатив

ности 

деятельност

и педагога и 

лицея  в 

целом (не 

персонифиц

ировано)  

 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным 

предметам, включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ «Шаховская 

СОШ». 
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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 лицея в установленном порядке с соблюдением положений 

Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных данных». 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой среднего общего  

образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего  общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана 

во всех классах. Текущий контроль осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении  проводится по всем 

предметам учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля 

определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по 

предмету с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В МБОУ «Шаховская СОШ» предусмотрены различные виды текущего контроля 

знаний обучающихся: 

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций; 

- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 

отдельным темам (разделам) курса; 

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам; 

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным 

или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, 

умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 

логическую связь между темами курса; 

- дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов 

проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного 

мышления и умение принимать решения; 

- тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

обучающихся. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и 

практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 
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К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование 

(реферирование) научных текстов; сочинение; решение математических и иных задач с 

записью решения; создание и редактирование электронных документов; создание 

графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные работы, 

результаты которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; 

проверка с использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической 

культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по 

предмету. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителями самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя.  

Система оценивания в лицее: 

- «2» - неудовлетворительно; 

- «3 » - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в электронном классном 

журнале, где каждый вид работы имеет удельный вес и является единым для всех 

предметов: 

 контрольная работа, сочинение, изложение, диктант, зачет  

 лабораторная работа, практическая работа  

 самостоятельная работа, ответ на уроке, проект, домашняя работа, чтение наизусть. 

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. 

По учебным курсам вводится безотметочное обучение. 

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. 
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Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется 

учителем-предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в 

локальном акте лицея. К каждой рабочей программе по учебным предметам учебного 

плана прилагаются контрольно-измерительные материалы.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала в период 

введения ФГОС СОО задается на уровне выполнения не менее 50%заданий базового 

уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

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

полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года на основе полугодовых отметок. 

Полугодовая промежуточная аттестация представляет собой выставление 

средневзвешенного балла за учебный период. 

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый системой «Сетевой 

край. Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающий 

вес каждого вида работы, за который выставлены оценки в течение полугодия, в общем их 

числе. 

Средневзвешенная оценка включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении всего учебного периода за различные виды учебной работы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий): проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты и другое; 

- устная проверка– устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как и текущий 

контроль,  по системе: 

-           «2» - неудовлетворительно; 

- «3 » - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям (1,2 полугодия) и году (годовая). 

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за полугодие необходимо 

наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 ч. в неделю) и более трех (при 

учебной нагрузке более 2 ч. в неделю). 

По итогам промежуточной аттестации за полугодие классные руководители 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о её результатах 

путем выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
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Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  

полугодового  текущего  контроля,  и  представляет  собой среднее  арифметическое  

результатов  полугодового контроля. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету определяется результатом 

деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному 

учебному предмету в учебных периодах, на количество аттестаций (2 - в 10-11 -х классах). 

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 «Шаховская СОШ» 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. 

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 «Шаховская 

СОШ», 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 учреждении приказом 

директора создается комиссия. 

Учреждение , 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 итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета 

они переводятся в следующий класс. 

 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

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

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам (русскому языку и математике) и предметам по 

выбору обучающихся.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

 

Содержание и организация итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

ООП СОО. 
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Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

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, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Требования к организации проектной деятельности:  

- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  

- тема проекта должна быть утверждена на заседании ШМО, согласована с 

методическим советом. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) 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.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта. 
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Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 

– 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 познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– 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. Защита индивидуального проекта осуществляется 

в рамках школьной научно-практической конференции, которая проводится в 

соответствии с Положением о научно-практической конференции обучающихся МБОУ 

«Шаховская СОШ». 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) содержит: 

– цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий; 

– описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

– 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; 

– типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

– описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

– описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

2.1.1.Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий, описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

В соответствии с ФГОС СОО, приоритетной целью школьного образования 

становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, то есть 

формирование умения учиться. Для этого учитель должен создать условия, в которых 

стало бы возможным для учащихся развитие их компетентности. Программа развития 

универсальных учебных действий (УУД) на уровне среднего общего образования 

конкретизирует требования ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Концепция универсальных учебных действий рассматривает 

компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного 

подхода, в частности его правомерный акцент на достижении учащимися способности 

использовать на практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к 

эффективным действиям. 
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Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий, способствующих достижению учащимися на 

уровне среднего образования метапредметных образовательных результатов. 

Задачи программы: 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от основного к среднему общему 

образованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

внеурочной, учебно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы т.д.); 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникативными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

ИКТ и сети Интернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Формирование способности и 

готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия позволит повысить 

эффективность образовательно-воспитательного процесса в старшей 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 программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

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

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

– формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

– формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

– универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

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

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

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

 

Виды универсальных учебных действий: 

 

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 
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информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

 

Логические универсальные действия, включающие: 

- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез -

составление целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт 

различия, соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

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

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

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

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками -

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

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

условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом 

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

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

(практических заданий) к нему. 

 

2) Требования к задачам. 

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

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 
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– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению и выбор необходимой стратегии; 

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

структуру задачи, менять некоторые из ее условий. 

 

Основные задачи по формированию универсальных учебных действий: 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

– Формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. 

– Повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

внеурочной, учебно-исследовательской деятельности. 

– Формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно- коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

ИКТ-технологий и сети Интернет. 

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. 
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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 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской Формируемые универсальные учебные умения 
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/проектной работы 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать 

проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных)работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебногоисследования 

(проектнойработы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выделять главное 

и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 
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устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои 

действия с действиями одноклассников входе 

решения единой проблемы; умение 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнёров, уметь 

убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, 

представление(защита) продукта 

проектных работ, результатов 

учебного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 
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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. 

 

При организации проектной деятельности в школе ориентируются 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 монипроекты 

 

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.  

 

Виды монипроектов в учебной деятельности 

 

Вид 

проект

а 

Стартовый Опережающий 
Рефлекс

ивный 

Итоговы

й 

Цель - обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

 Определение 

основных 

задачи 

планировани

е их 

решения. 

Создание«ка

рты»предмет

а. 

Развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности. 

Отслежи

вание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий

, законов 

и т.п. 

Определе

ние 

целостно

го 

пониман

ия 

изучаемо

го 

предметн

ого 

содержан

ия. 

Место 

в 

учебно-

воспит

ательно

В начале 

учебного 

года 

В рамках творческих лабораторий походу 

изучения материала. 

После 

изучения 

важной 

темы 

В конце 

учебного 

года. 
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м 

процес

се 

Назнач

ение 

Задает 

индивидуаль

ную 

траекторию 

продвижени

я учащихся. 

Определенная часть материала выносится 

на самостоятельную работу. 

Сформи

рованны

е 

понятия, 

способы 

действий

, 

открыты

е законы 

перенося

тся в 

новую, 

нестанда

ртную 

ситуаци

ю. 

Подводят

ся итоги 

года 

поданно

му 

предмету

. 

Выявлен

ие и 

устранен

ие 

пробелов 

в 

учебном 

материал

е. 

Деятел

ьность 

учащих

ся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуаль

ных 

склонностей 

и интересов. 

Ставят перед собой задачу, планируют, 

осуществляют, проводят контроль и 

оценку на всех этапах выполнения 

проекта. 

Осмысле

ние 

учебного 

материа

ла, 

проба 

использо

вания 

его в 

новой 

для себя 

ситуаци

и, 

рефлекс

ия. 

Осущест

вляют 

проектну

ю 

деятельн

ость в 

полном 

объеме 

как 

исследов

ательску

ю. 

Результ

ат 

Проект как 

план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется 

в тетради и 

корректируе

тся по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполаган

ия и 

планировани

я. 

Проект как отчет 

обизученномсамостоятельносодержании.

Навыкисамостоятельнойучебнойдеятельн

ости. 

Проект 

как 

результа

т 

усвоения 

важного 

(предмет

ного) 

материа

ла. 

Навыки 

исследов

ательско

й и 

творческ

ой 

деятельн

ости. 

Проект 

как 

результат 

усвоения 

(предмет

ного) 

содержан

ия в 

целом. 
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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 
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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; 

- факультативные занятия, 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 томчисле 

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, 
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– 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. 
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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; 
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- 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. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 
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получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

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

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

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

универсальных учебных действий 

Критерием проверки результатов Программы являются данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений и мониторинга уровня 

сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. Возрастно-психологические нормативы формулируются для 

каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 
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Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

- уровень (форму) выполнения действия; 

- полноту (развернутость); 

- разумность; 

- сознательность (осознанность); 

- обобщенность; 

- критичность и освоенность. 

 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

1. в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) 

форма действия; 

2. действие в словесной или речевой форме; 

3. действие в уме - умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не 

всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью: 

оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в 

значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта 

переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания 

адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора 

оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Для оценки 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, используются: 

1. стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях. Он не является полностью закрытым (не предполагает 

только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание 

(например, в текстах по русскому языку - анализ текста и т.д.). Стандартизированные 

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить 

и для промежуточного, и для итогового контроля. 

2. Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из 

которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы 
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оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах 

оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: 

активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать 

группу для решения проблемы и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ - 

лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а 

также дополнительные работы по выбору(участие в олимпиаде, написание реферата, 

выступление на конференции, участие в научно-исследовательской работе, решение задач 

повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ) 

3. Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «case» - папка, 

чемодан, портфель (в то же время «case» можно перевести и как «случай, 

ситуация»).Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в 

результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления 

целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и 

его результатов. 

4. Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. 

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к 

этим знаниям, способствует диалогу между учителем и учащимся. 

5. Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, 

которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, 

объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе. 

Основными приемами данной технологии обучения являются: 

- индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

- коллективное планирование учебной работы; 

- коллективная реализация плана; 

- конструирование моделей учебного материала; 

- конструирование плана собственной деятельности; 

- самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

- игровые формы организации процесса обучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются 

группы учащихся из 6-8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 

организаторских способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и 

временными. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в 

другую, общаться с членами других групп. После того как каждая группа предложит свой 

вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 

представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом 

учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 

имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 

нужную информацию в лекционной форме. 

6. Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

7. Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не 

только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из 

неординарных ситуаций и т.д. 
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Требования к системе оценивания: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующего уровня обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 

оценки; 

- интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения (например, речевых навыков, навыков работы с 

информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 

их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; разнообразные формы оценивания, 

выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями 

обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 
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2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.1.Русский язык 

Русский язык и литература. 10-11 классы: рабочие программы: учебно-методическое 

пособие/ сост.  Е.И. Харитонова. – 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2015 

 Программа Т.М. Пахновой «Русский язык и литература. Русский язык» для 10-11 классов 

(базовый уровень) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 

программы по русскому языку на базовом уровне являются: 

• воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за сохранение 

традиций в области культуры речи; 

• формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает 

надежный путь для того, чтобы стать языковой личностью, для самореализации, для 

достижения успехов в разных областях деятельности; 

• понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, и в старших 

классах, когда на основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 

«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и гармонию 

языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности языковых уровней и прийти к 

убеждению, что, изучая язык, совершенствуя свою речь, ученик проходит сложный, очень 

важный и во многом радостный путь самопознания, открывая в себе способности к 

творчеству; 

• осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и «культура», 

«любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

• формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать свою 

речь, умение общаться; 

• осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно относиться 

к слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению (перечитыванию) 

«безукоризненных образцов» русской классической литературы; 

• опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и на чувство 

слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка — особенно внимательное 

отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение; 

• понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это надежный путь 

познания окружающего нас мира и, главное, это путь самопознания, духовно-

нравственного совершенствования, это тот путь, который помогает нам стать языковой 

личностью; 

• осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к 

достижению успехов во всех сферах учебной и профессиональной деятельности. 

Достижение такого результата, как формирование языковой личности, возможно только 

на основе осуществления метапредметной роли курса «Русский язык и литература. 

Русский язык». 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 

программы по русскому языку на базовом уровне являются умения и навыки: 

• определять тему, основные мысли текста; 

• объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

• находить ключевые слова в тексте; 

• определять стиль текста, тип речи; 

• находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, 

публицистического, научного, делового, разговорного стиля; 
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• определять способ связи между предложениями в тексте; 

• находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с помощью 

которых осуществляется связь между предложениями, абзацами; 

• производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор 

синонимов, антонимов; внимание к словам, имеющим стилистическую окраску; 

наблюдение над пользованием лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, 

неологизмов и др.); 

• производить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического 

(лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого) анализа, 

речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанных с разными видами разбора 

слова, словосочетания, предложения; 

• объяснять орфограммы и знаки препинания; 

• владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: уметь 

выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые 

особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы — короткие и более 

продолжительные. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 КЛАСС 

ОСОБЕННОСТИ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Старшие классы — важное звено в системе непрерывного образования. Язык и речь. 

Речевая среда. Языковая личность. Универсальные учебные действия (УУД). Мета-

предметная роль курса «Русский язык и литература. Русский язык». Единая 

образовательная область «Филология». Филология как служба понимания. Этика 

филологии. 

Язык помогает мне стать личностью 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА — ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ 

Что значит быть языковой личностью. Умение общаться. Основные виды речевой 

деятельности. Связь понятий «любовь к языку» и «любовь к Родине». Высказывания 

писателей о русском языке. Русский язык как средство духовного становления личности. 

«Творческий текст — свободное откровение личности». Эстетическая функция языка. 

Изобразительно-выразительные средства. Роль памяти. 

Сочинение — это тоже текст. Умение самостоятельно сформулировать тему сочинения. 

Качества хорошей речи. Редактирование текста. Самооценка (взаимооценка) текстов 

сочинений. 

МОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ДУМАЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, 

ДОКАЗЫВАЕМ) 

Язык и речь как каналы для передачи информации. Ресурсы Интернета. Общение с 

компьютером и диалог с книгой. Интернет-пространство. «Компьютерный разум» и 

особенности человеческого мышления. Роль интуиции, ассоциаций. Отношение к чтению 

в современном мире. 

ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА (ПОДВЕДЕМ ИТОГИ) 

Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования языковой личности. 

Развитие умения оценить результаты изучения раздела «Язык помогает мне стать 

личностью» на основе обсуждения вопросов, выполнения заданий учебника. 

Планирование предстоящей деятельности, связанной с потребностью научиться 

универсальным учебным действиям (личностным, познавательным, коммуникативным, 

регулятивным). Анализ памятки «Как самостоятельно сформулировать тему сочинения 

(доклада, исследовательского проекта, выступления, реферата)». 

В пространстве текста 

ТЕКСТ — «СЛОВЕСНАЯ ТКАНЬ» 

Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. Основные признаки 

текста. Понимание текста — процесс творческий. 
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Тема, основная мысль. Ключевые слова. Микротема. Абзац. 

Роль первого предложения (зачина) в тексте. 

Замысел автора. Лексические, грамматические, интонационные средства выражения 

отношения, оценки. 

Интонация текста. Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова. 

Перифразы и их роль в тексте. 

Анализ памятки «Средства связи между предложениями в тексте». 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ В ТЕКСТЕ. СЛОВО В СЛОВАРЕ И СЛОВО В 

ТЕКСТЕ 

Лексические повторы. Однотематическая лексика. Синонимы. Антонимы. 

Контекстуальные (текстовые, контекстные) синонимы и антонимы. 

Слово и контекст. Оценочная лексика. 

Лексический разбор как часть комплексной работы с текстом. 

Взаимодействие слова и текста. 

Работа со словарями. Самостоятельный отбор материала для лексического разбора. 

Самостоятельная формулировка заданий, связанных с изучением лексики и фразеологии. 

Анализ памяток «Примерный план лексического разбора слова», «Как произвести 

лексический разбор текста» и образцов разбора. 

ГОТОВИМСЯ К УРОКАМ-СЕМИНАРАМ И УРОКАМ-ЗАЧЕТАМ 

Самостоятельный выбор темы научного сообщения для уроков-семинаров, а также для 

конференции, для исследовательских проектов. Отбор материалов для презентаций. 

Особенности научного стиля. Текст-рассуждение. 

РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАЧИНА) В ТЕКСТЕ 

Особенности зачина в тексте-рассуждении. Роль двусоставных предложений, в которых 

ставится тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические особенности 

предложений, с помощью которых формулируется тезис. 

Использование в качестве зачинов (начала текста или абзаца): 

• вопросительных предложений; 

• конструкций, включающих цитирование; 

• назывных предложений; 

• сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными, когда 

придаточное предшествует главному (обычно с союзами когда, если, чтобы...) 

Анализ текстов-образцов. Отбор материала для памятки «Как начать текст». 

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Анализ высказываний писателей (отрывков из писем, дневников, из записных книжек), о 

«тайнах творчества», об особенностях работы над словом, о «муках слова» и о радости 

творчества, о роли образцов... 

Самостоятельный отбор материалов (из текстов упражнений, из книг, сборников 

афоризмов...), которые соотносятся с названием раздела. Использование ресурсов 

Интернета. 

ТЕКСТ И РЕЧЕВАЯ СРЕДА 

Развивающая речевая среда как пространство культуры. Чтение — это общение с 

«целебными источниками нашего русского языка». 

Текст как средство создания развивающей, обучающей речевой среды. Эстетическое 

воздействие текстов. Урок русского языка как речевое произведение. Развивающий 

потенциал урока. Критерии отбора текстов. 

Выразительное чтение как искусство звучащего слова. 

Роль речевой среды в формировании языковой личности. 

РЕЧЕВАЯ СРЕДА И ЗВУЧАЩАЯ РЕЧЬ 

Роль звучащей речи как средства создания развивающей речевой среды. Интонационные 

особенности русского языка. Слово голос в словаре и в художественном тексте. 
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Интонация как одно из средств выразительности русской речи. Роль выразительного 

чтения. 

Звуковые средства выразительности. Интонация. Голос. 

Благозвучие. Аллитерация. Ассонанс. 

Интонация п ритмико-мелодическая сторона речи. Роль интонации как «родства 

выражения синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски. Выражение 

через интонацию субъективного отношения, эмоциональной оценки. 

Тембр. Том. Пауза. Логическое ударение и порядок слов п предложении. Ключевые слова 

в тексте. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Понимание поэтического текста как творчество. Филологическое понимание текста. 

«Метод медленного чтения». 

Анализ поэтического текста — путь к постижению авторского замысла. 

«В поэзии язык раскрывает все свои возможности» (Ю. Лотман). «Поэзия — один из 

могучих двигателей в развитии языка» (Б. Томашевский). 

Анализ памятки «Средства художественной изобразительности». 

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА — ЭТО ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ 

Комплексная работа с текстами, содержание которых создает условия для погружения в 

развивающую речевую среду как в пространство культуры. Возможность 

охарактеризовать эту речевую среду с помощью слов эстетическая, духовная, 

воспитывающая, языковая, культурная, социальная, интеллигентная, обучающая. 

Наблюдения над ключевыми словами, которые объединяют разные тексты как единое 

пространство: культура, нравственность, совесть, интеллигентность, память, личность, 

речевая среда. 

ОБОБЩИМ ИЗУЧЕННОЕ. ГОТОВИМСЯ К УРОКАМ-СЕМИНАРАМ 

Формирование универсальных учебных действий: обобщать, систематизировать, 

сопоставлять, сравнивать, делать выводы, формулировать тезис, логически выстраивать 

систему доказательств. Интерпретация сведений, полученных из разных источников 

информации. Планирование деятельности по подготовке научных сообщений на уроках-

семинарах. 

 «ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ» 

«Метод медленного чтения». Филологическое понимание текста. Роль языковой 

интуиции. «Диалог с текстом» — это прежде всего диалог читателя с самим собой. 

КУЛЬТУРА КАК СОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ 

Особенности русской национальной культуры. Связь языка, литературы, живописи, 

музыки, архитектуры («Музы ходят хороводом» Ю. Лотман). Изучение языка и 

приобщение к культуре. Развитие языковой личности в процессе анализа текстов о 

культуре. Приобщение к культуре — средство духовно-нравственного 

совершенствования. Язык как отражение национально-самобытной культуры. 

РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ ПОСТИГАТЬ ДРУГИЕ НАУКИ 

Метапредметная роль уроков русского языка. Формирование УУД (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). Комплексная работа с текстами как 

средство получения знаний, информации о науках. 

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Анализ высказываний А. П. Чехова о том, что помогает овладеть языком, хорошей речью, 

научиться писать. Роль чтения. Необходимость редактирования, кропотливой работы над 

черновиком. 

СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТОВ 

Конспект. Тезисы. План текста, сравнение разных вариантов плана текста. Использование 

частичного цитирования при составлении плана. Культуроведческое комментировение 

текста. Роль словарей, справочников. Ключевые слова. Подготовка реферата на основе 

информационной переработки текстов. 
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Пересказ текста. Изложение (подробное, сжатое, выборочное). Роль информационной 

переработки текстов в процессе работы над исследовательским проектом. 

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ АННОТАЦИИ 

Приемы сжатия текста. Выбор вариантов сжатия текста на основе анализа образцов. Роль 

частичного цитирования. Использование элементов сжатия анализируемого текста при 

написании рецензии. Роль синтаксиса в процессе преобразований исходного текста. 

Использование синонимичных конструкций. Редактирование текста. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ 

Слово - первоэлемент литературы». Культура чтения. Любовь к слову, интерес к 

изучению языка — это то, что помогает стать талантливым читателем. Духовное 

становление личности. Работа памяти и ее влияние на деятельность речетворческой 

системы. Память как важная «часть текстообразующего механизма» (Ю. Лотман). Роль 

текстов — «безукоризненных образцов» (Л. Щерба) как средства создания развивающей 

речевой среды. Развивающая речевая среда как пространство культуры. Русская 

художественная литература — вершина национального языка. Язык писателей — 

источник развития языка. Чтение как сотворчество. Творческое отношение к родному 

языку. 

ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА (ПОДВЕДЕМ ИТОГИ) 

Оценка в процессе анализа творческих, исследовательских работ, оценка текстов с точки 

зрения их соответствия теме высказывания, использования лексических и грамматических 

средств связи между предложениями, наличия информативности, завершенности. 

Роль самоконтроля в процессе развития самостоятельности при выборе тем для 

сочинения, для участия в конференциях, уроках-семинарах, при отборе материалов для 

исследовательских проектов. 

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

Анализ разных источников информации. Культура восприятия текста. Разные виды 

чтения. «Диалог с текстом». Подготовка к сочинению-отклику на предлагаемый текст в 

процессе выполнения заданий с выбором ответа и с кратким ответом. Сочинение-отклик 

как «текст о тексте». Анализ изобразительно-выразительных средств. Особенности текста-

рассуждения. Роль «фоновых знаний», полученных в результате обучения, чтения книг, 

изучения культуры, анализа собственного жизненного опыта. Редактирование черновика. 

Качество хорошего текста (соответствие теме, проблеме; связность, цельность, единство, 

завершенность, информативность, логичность). Ключевые слова в тексте. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ. 

ОТ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ — 

К СОЧИНЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ 

Деятельность по самопроверке в системе формирования УУД. Выполнение заданий с 

выбором ответа, с краткими и развернутыми ответами. Сочинение-отклик — это «текст о 

тексте», созданный на основе разных источников информации. «Диалог с текстом». 

«Метод медленного чтения». Изложение. Сжатое изложение как часть сочинения. 

Планирование учебных действий, когда есть возможность выбора. Самооценка 

(взаимооценка). 

Подведение итогов. Осознание целостности, взаимосвязи всех разделов учебника.  

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

1. Особенности курса русского языка в старших классах (1) 

1 Особенности курса русского языка в старших классах (вводный 

урок) 

1 



147 
 

2. Язык помогает мне стать личностью (6) 

1 Изучение языка – процесс воспитания и самовоспитания 3 

2 Моё особое мнение (думаем, анализируем, обсуждаем, спорим, 

доказываем) 

2 

3 Оцениваем результаты изучения раздела (подведём итоги) 1 

3. В пространстве текста (28) 

1 Текст – «словесная ткань» 2 

2 Лексические средства связи в тексте. Слово в словаре и тексте 2 

3 Готовимся к урокам-семинарам и урокам-зачётам 1 

4 Роль первого предложения (зачина) в тексте. В творческой 

лаборатории 

1 

5 Текст и речевая среда 2 

6 Речевая среда и звучащая речь. Звуковые средства выразительности. 

Интонация. Голос 

2 

7 Особенности поэтического текста 3 

8 Развивающая речевая среда – это пространство культуры 1 

9 Обобщим изученное. Готовимся к урокам-семинарам 1 

10 «Диалог с текстом» 1 

11 Культура как совокупность текстов 2 

12 Русский язык помогает постигать другие науки. В творческой 

лаборатории 

1 

13 Способы информационной переработки текстов. Сжатое изложение. 

Особенности аннотации 

3 

14 Русский язык и литература как единое пространство культуры 2 

15 Оцениваем результаты изучения раздела (подведём итоги) 1 

16 Готовимся к экзаменам. Материалы для самопроверки: работа по 

пунктуации. От комплексной работы с текстом – к сочинению и 

изложению 

3 

Итого: 35 

 

11 КЛАСС 

Язык. Речь. Культура. Речевая среда 

Анализ предисловия (текста «От автора»), повторное обращение к разделу «Как 

заниматься по этому учебнику». 

Самооценка (взаимооценка) результатов, достигнутых в 10 классе. 
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Самоконтроль в системе речевой деятельности. Планирование предстоящей учебной 

деятельности. Путь «от практики, от практической деятельности на основе текста — к 

постижению закономерностей, правил, теории». 

Роль самостоятельности при изучении языка, речи, культуры. 

Искусство звучащего слова. 

Значение развивающей речевой среды для воспитания языковой личности. Речевая среда 

и чувство слова, чувство текста. Чтение как один из видов речевой деятельности, 

направленной на приобщение к культуре. Роль филологии в процессе самопознания, 

самовоспитания. 

Анализ памяток «Как доказать многозначность слова», «Что помогает при заучивании 

текста наизусть, при подготовке к письму по памяти, к зрительным диктантам». 

МОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ДУМАЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, 

ДОКАЗЫВАЕМ) 

Русский язык в современном обществе. Особенности современной речевой среды. Роль 

книги, чтения. Развитие способности к самооценке речевой деятельности как основа 

работы но формированию языковой личности. 

 

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ. ГОТОВИМСЯ К УРОКУ-КОНФЕРЕНЦИИ 

Анализ памятки «Как готовиться к обсуждению». Опыт организации работы в группах, 

парах. Участие в уроке-дискуссии. Речевые модели, которые помогают участвовать в 

дискуссии, подготовить отчет о работе в группах, парах. 

Повторное обращение (перечитывание, информационная переработка) к текстам о 

речевой культуре, об отношении к языку, чтению, национальной культуре. Умение 

самостоятельно сформулировать вопросы для обсуждения, материалы для презентаций. 

Подготовка сообщений на основе материалов сочинений, тезисов, анализа 

дополнительных источников информации, отобранных для исследовательских проектов. 

Разные способы информационной переработки текстов. 

АНАЛИЗИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), осуществление учебной деятельности, связанной с 

самооценкой, самоконтролем, обобщением, анализом, а также планированием 

предстоящей учебной деятельности. 

Такие разные тексты 

ПОВЕСТВОВАНИЕ. ОПИСАНИЕ. РАССУЖДЕНИЕ 

Функционально-смысловые типы речи. Особая роль глаголов в текстах-повествованиях. 

Видо-временная соотнесенность глагольных форм как средство связи между 

предложениями в тексте. Особенности употребления глаголов совершенного вида. Роль 

наречий в текстах-повествованиях. 

Однотематическая лексика в текстах-описаниях. Текстообразующая роль 

существительных в текстах-описаниях помещения или места действия. 

Текстообразующая роль прилагательных, причастий при описании предметов, внешности 

человека. 

Текстообразующая роль категории состояния, односоставных предложений в текстах-

описаниях настроения, состояния, внутреннего мира человека. 

Особенности порядка слов в текстах-описаниях. Роль наречий в текстах-описаниях 

помещения, места действия. 

Синтаксический параллелизм как средство связи между предложениями в тексте. 

Зависимость способа связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь) 

от функционально-смысловых типов речи. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

ТЕКСТЫ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ 
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Стили литературного языка: разговорный и книжные. Их языковые особенности. Сфера 

употребления. Стиль художественной литературы. Использование средств одного стиля в 

произведениях другого стиля. 

МОНОЛОГ И ДИАЛОГ. ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ 

Особенности монологических высказываний научного стиля. Способность к монологу. 

Пунктуационное оформление реплик диалога в письменной речи. Речевой этикет. Реплики 

диалога и особенности разговорного стиля (использование стилистически окрашенных 

слов, фразеологизмов, неполных предложений, вводных слов, слов-предложений, 

односоставных предложений). Особенности употребления слова диалог в современной 

речи. Способность к диалогу как нравственно-этическое качество. «Диалог с текстом». 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТАМИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ. В 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Особенности текстов публицистического стиля. Языковые средства, с помощью которых 

осуществляется функция воздействия. Лингвостилистический анализ текстов. 

Использование лексических и грамматических средств выражения отношения, 

эмоциональной оценки. 

Анализ памятки «Обучение способу действия» и материалов для самопроверки. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ. 

ПРОДОЛЖАЕМ ПОСТИГАТЬ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ 

Повторение, обобщение изученного в 10 классе. Изобразительно-выразительные средства 

(звуковые, лексические, грамматические). 

Риторический вопрос как средство выразительности. 

Понимание поэтического текста как творчество. Возможность совершенствования чувства 

языка. 

ЧТОБЫ РЕЧЬ СТАЛА ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ 

Звуковые повторы в поэтическом тексте. Роль повторов в организации текста. Тропы и 

фигуры речи. Художественный образ. Сравнение как одно из средств выразительности. 

Способы выражения сравнения. Отрицательное сравнение. 

Семантические фигуры: антитеза, оксюморон, градация и др. 

Синтаксические фигуры: анафора, эпифора, параллелизм, инверсия, умолчание, 

риторический вопрос и др. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЗВАНИЯ И ТЕКСТА 

Название как отражение темы или основной мысли текста. Роль ключевых слов в тексте. 

Многосоюзие как одно из средств выразительности. 

ЦИТАТА КАК ТЕКСТ И КАК ЧАСТЬ ТЕКСТА. В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Способы передачи чужой речи (повторение и обобщение изученного в 5—9 классах). Роль 

цитирования как средства выражения отношения, оценки. 

Предложение с цитированием — один из вариантов зачина текста. Частичное 

цитирование. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ 

«От текста — к тексту». Сопоставительный анализ поэтических произведений разных 

авторов (А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова; Г. Р. Державина, А. А. Фета и Н. 

Заболоцкого; И. Бродского и Н. Рубцова и др.). 

Сопоставительный анализ как диалог текстов, диалог авторов, диалог читателя с 

авторами. 

РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ. ВАРИАНТЫ ЗАЧИНОВ 

Синтаксические особенности предложений, выполняющих роль зачина в тексте 

(повторение изученного в 10 классе). Анализ памятки «Как начать текст (абзац)». 

Освоение практической исследовательской деятельности как путь «от практики — к 

правилам, закономерностям, теории» (повторное обращение к изученным материалам). 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

КАК ТЕСТ НА ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА 
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Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Интонация. 

Роль пунктуационного анализа в процессе подготовки к выразительному чтению. 

КУЛЬТУРА КАК СОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ 

Связь музыки, поэзии и живописи. Драматургия и искусство театра. Многозначность 

слова культура. Традиции и обычаи как отражение особенностей национального 

характера. 

Культуроведческая компетенция, ее роль в жизни человека, его судьбе. 

Эстетический вкус. Культура языковой, речевой деятельности. 

«ТЕКСТЫ О ТЕКСТАХ» КАК ОБРАЗЦЫ АНАЛИЗА 

Роль примеров, образцов. Материалы для самопроверки как обучение способу действия. 

Рецензирование (взаиморецензирование, самоанализ) в процессе совершенствования 

речевых способностей. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

Роль писателей в развитии литературного языка. Русская литература — основная часть 

национальной культуры. 

Чтение как творческая речевая деятельность. Развитие чувства языка. Выразительное 

чтение как приобщение к искусству звучащей речи. 

СЛОВО В СЛОВАРЕ И СЛОВО В ТЕКСТЕ 

Слово и контекст. «Динамика преобразования» слова в художественном тексте. «Словарь 

языка Пушкина». Анализ словаря писателя как путь к постижению авторского лам мела. 

Филологическое понимание текста. «Метод медленного чтения» и «диалог с текстом». 

ЧУВСТВО ЯЗЫКА ПОМОГАЕТ СТАТЬ ТАЛАНТЛИВЫМ ЧИТАТЕЛЕМ. В 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Художественное произведение как диалог с читателем. Понимание текста — процесс 

творчества. Путь к постижению авторского замысла. Творчеству учит чувство языка. 

Чувство языка и речевая среда. 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ. ОЦЕНИВАЕМ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА 

Анализ памятки «План комплексной работы с текстом». Направленность комплексной 

работы с текстом на формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных). Роль самооценки, самоанализа в 

процессе формирования языковой личности. 

Готовимся к ЕГЭ 

ОТ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ — К СОЧИНЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ 

Понимание текста как творческая деятельность. Задания речеведческого характера. 

Филологическое понимание текста. «Метод медленного чтения». 

Сочинение на основе текста — это текст-отклик. Включение в сочинение-отклик 

элементов сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Редактирование черновика как 

творческая работа. 

РАЗМЫШЛЯЕМ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

Тематическая группа слов «Профессия. Работа». Комплексная работа с текстом. Работа со 

словарями, справочниками. Повторное обращение к текстам упражнений. 

Самостоятельный отбор текстов. 

ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОТВЕТА, С КРАТКИМИ И РАЗВЕРНУТЫМИ ОТВЕТАМИ 

Современные средства оценивания результатов обучения. Выбор заданий, которые можно 

выполнить на материале текста, как открытая система. Комплексная работа с текстом и ее 

роль в процессе подготовки к ЕГЭ и к другим формам текущей и итоговой аттестации 

(устные экзамены, собеседования; защита рефератов, исследовательских проектов; 

зачеты). 

Подведение итогов. Единство, целостность материалов учебников по русскому языку и 

литературе. 

Тематическое планирование 
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11 класс 

№ 

раздела, 

урока 

Раздел Количество часов 

1. Язык. Речь. Культура. Речевая среда (5) 

1 Язык. Речь. Культура. Речевая среда.  1 

2, 3 Моё особое мнение (думаем, 

анализируем, обсуждаем, спорим, 

доказываем) 

2 

4,5 Как готовиться к обсуждению. Готовимся 

к уроку-конференции. Анализируем 

результаты. 

2 

2. Такие разные тексты (26) 

6,7 Повествование. Описание. Рассуждение 2 

8 Тексты разных стилей 1 

9, 10 Монолог и диалог. Особенности 

разговорного стиля 

2 

11, 12 Комплексная работа с текстами 

публицистического стиля. В творческой 

лаборатории 

2 

13 Поэтический текст. Продолжаем 

постигать особенности поэзии 

1 

14 Чтобы речь стала выразительной 1 

15 Взаимодействие названия и текста 1 

16  Цитата как текст и как часть текста. В 

творческой лаборатории 

1 

17,18 Сопоставительный анализ текстов 2 

19  Роль первого предложения в тексте. 

Варианты зачинов 

1 

20, 21 Выразительное чтение как тест на 

понимание текста 

2 

22-24 Культура как совокупность текстов 3 

25  «Тексты о текстах» как образцы анализа 1 

26-27 Русский язык и литература в едином 

пространстве культуры 

2 

28 Слово в словаре и тексте 1 

29 Чувство языка помогает стать 

талантливым читателем. В творческой 

1 
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лаборатории 

30, 31 Как самостоятельно сформулировать 

задания к тексту. Оцениваем результаты 

изучения раздела 

2 

3. Готовимся к ЕГЭ (4) 

32 От комплексной работы с текстом – к 

сочинению и изложению 

1 

33 Размышляем о выборе профессии 1 

34,35 Задания с выбором ответа, с краткими и 

развёрнутыми ответами 

2 

Итого: 35 

 

  Русский язык (Углубленный уровень)(210 часов на 2 года обучения) 

Результаты освоения курса 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10—11 классах предполагает 

достижение выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

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

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

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

процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

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

навыков сотрудничества; 

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

возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются: 

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

участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

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

пользоваться лингвистическими словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

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

и письмом; 

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

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

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

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

корректировать деятельность; 

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

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных- 

русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка; 

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

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

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

литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; 

устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения 

словарного состава современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; 

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

овладение основными нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

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

речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке.  

Общие сведения о языке 

Функции языка. 

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

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 
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Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые последовательность предложений. Единство темы, 

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

употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей 

текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

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

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

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

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

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

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

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

 Содержание 11 КЛАСС  

Принципы русского правописания  

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

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

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

Повторение изученного  

Систематизация знаний по русскому языку. 

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

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие 

задания). 

Совершенствование устной речи. 

Тематическое планирование 10 класс(углубленный уровень) 

Раздел Количество часов 

Вводный урок 1 

Повторение 10 
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Общие сведения о языке 15 

Русский язык - один из богатейших языков мира 2 

Текст 12 

Типы речи 9 

Устная и письменная форма речи 2 

Русский литературный язык и его нормы 16 

Стили русского литературного языка 16 

Синонимика русского языка 8 

Культура речи 4 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного 

языка 

10 

Итого 105 

Тематическое планирование 11 класс (углубленный уровень) 

 

Раздел Количество часов 

Вводный урок  1 

Русский язык – один из богатейших языков мира 

Источники расширения словарного состава современного русского 

языка  

12 

Принципы русского правописания 35 

Повторение синтаксиса и пунктуации 39 

Обобщающее повторение орфографии 18 

Итого 105 

2.2.2.Литература 

Личностными результатами выпускников средней (полной) школы являются: 

• формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

• осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

• формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

• выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

• формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Предметные результаты изучения литературы предполагают: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• понимание связи произведения с эпохой его написания; 

• владение навыками анализа художественного произведения: определение 

его темы, идеи, композиции, умение характеризовать героев, находить и определять роль 

изобразительно-выразительных средств, художественного своеобразия произведений; 

навыками сопоставления произведений; 

• освоение техники самостоятельных творческих работ; 

• понимание образной природы литературы как одного из видов искусств; 

• понимание слова в художественном произведении в его эстетической 
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функции; 

• овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные 

с содержанием уже изученных произведений, а также на свободные темы, которые 

отражают творческие интересы учащихся; 

• создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения 

сведений и навыков, сопутствующих изучению литературы. Они включают: 

• использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

• умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

• умение привлекать новый и изученный материал; 

• совершенствование устной и письменной речи; 

• самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 

• владение некоторыми навыками научной деятельности и представления ее 

результатов; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

Интернет-ресурсов. 

ЛИТЕРАТУРА (Базовый уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА10 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью, свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в 

русской литературе. Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение 

и развитие русской профессиональной литературной критики. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Их развитие и взаимодействие. 

Литература первой половины XIX века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение 

русской литературы. 

Теория. Реализм и его становление. 

Методика. Повторяя общую характеристику классицизма, сентиментализма и романтизма 

в первой половине XIX в., нужно уделить основное внимание тому, как в процессе 

взаимодействия этих направлений зарождался реализм. Именно его первым шагам 

посвящены поиски учащихся при осмыслении новых произведений программы. 

В сильных классах в этот обзор возможно включение материалов темы «Поэты 

пушкинской поры». Возможный перечень авторов: Е. А. Баратынский, К. Н. Батюшков, А. 

А. Дельвиг, Д. В. Давыдов, А. В. Кольцов, Н. М. Языков. 

А. С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил...», «Пора, мой друг, 

пора!..», «Поэт», «Из Пиндемонти». 

Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы лирики: творчество, 

философская лирика, тема поэта и поэзии, вольнолюбивые стихи, любовная лирика. 

«Вечные темы» в творчестве Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и 

человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Совершенство пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. 

«Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти 

в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. Язык и 

особенности стиха трагедии. 
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«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы 

страны и судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция 

поэмы. Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой литературы. 

Теория. Народность литературы. 

М. Ю. Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», «И скучно и грустно...», «Нищий», «Мой 

демон». Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

«Герой нашего времени» («Фаталист»). Общая композиция социально-психологического 

романа. Его герой и проблема судьбы, сюжет и фабула. 

Теория. Реалистические и романтические начала в лирике Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIX в. как «эпоха Гоголя». 

«Петербургские повести». Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и 

Пирогов. Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. 

Роль творчества Гоголя в судьбах русской литературы. 

К р и т и к а. В. В. Набоков. «Гоголь» (фрагменты). 

Теория. Образ автора на страницах повести. 

Литература второй половины XIX века 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Русская литература второй половины XIX в. Роль русской классики в культурной жизни 

страны. Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического 

реализма. Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении 

критического реализма. Эпические полотна Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. 

Формирование русского национального театра. 

А.Н.Островский. «Гроза», «Бесприданница» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь и 

творчество драматурга. 

«Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия 

и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Критика. Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», Aп. А. Григорьев «После 

"Грозы" Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 

И. А. Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика романов 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в 

романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава «Сон Обломова» и 

ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и 

их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в 

художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ 

Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — 

роман, утвердивший писателя как классика. 
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Критика. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарев «Обломов», 

А.В.Дружинин «"О б л о м о в", роман И. А. Гончарова». 

Теория. Нарицательные образы — герои художественных произведений. 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. История создания романа. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины 

конфликта героя с окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты 

героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе: природа, 

любовь, искусство. Смысл финала романа. «Тайный психологизм»: художественная 

функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Полемика вокруг романа. 

Критика. М.А. Антонович «Асмодей нашего времени», Д.И. Писарев «Базаров», Н.Н. 

Страхов «"Отцы и дети" И.С.Тургенева». 

Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-историческая 

обусловленность темы, идеи и образов романа. 

Ф.И. Тютчев. «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 все былое...»), «Эти бедные селенья...», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк 

жизни и творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, 

человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

А. А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Еще весны душистой нега...», «Заря 

прощается с землею...», «Облаком волнистым...», «На железной дороге». Сочетание 

передачи восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных переживаний 

человека. «Зоркость по отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье 

ловить неуловимое» (А.В.Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». Волшебство 

ритмов, звучаний и мелодий. 

Теория. Теория «чистого искусства». 

А.К. Толстой. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения...», «Государь 

ты наш батюшка...». Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного 

мира А. К. Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в 

произведениях Толстого. Влияние романтической и фольклорной традиции на его 

произведения. 

Теория. Влияние фольклора на лирику XIX в. 

Н.А. Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на 

час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Зине», «О Муза! Я у двери гроба...», 

«Умру я скоро...». 

Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в 

лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. 

Использование «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием организации 

повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни 

России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского 

звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы 



159 
 

помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Теория. Народность творчества. 

К. Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость его творчества к творчеству Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, женской судьбы. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

Теория. Стихотворный перевод. 

Методика. Возможно изучение каждой из тем (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой,  

Н. А. Некрасов, К. Хетагуров) как монографической, но допустим и обзор в сочетании с 

изучением одной из этих тем как монографической. 

Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль 

романа «Что делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. XIX в. Идеологические, 

этические и эстетические проблемы в романе. 

Теория. Отражение жизненных коллизий в литературе. 

Методика. Ранее в школе этот роман изучался очень подробно, и у учителя есть много 

материалов, из которых он может выбрать те, которые отражают сегодняшний взгляд на 

это произведение. Целесообразна подготовка докладов о судьбах утопий в литературе 

мира. Беседа об истории утопий в художественной литературе будет предпосылкой 

обращения к жанру антиутопии в литературе XX в. 

Н.С. Лесков. «Тупейный художник», «Очарованный странник» (по выбору учителя и 

учащихся). Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Необычность его жизненной 

позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. 

Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм 

судеб героев его произведений. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин — один из героев-

правдоискателей. Былинные мотивы в повести. 

«Тупейный художник». Призвание «маленького человека» и его судьба. Особенности 

лесковской повествовательной манеры, сказ. Близость к народной речи и активное 

словотворчество. 

Теория. Сказ. 

Методика. Творчество Лескова для старших классов — тема относительно новая. Можно 

использовать ученические сообщения о его произведениях, а также предложить 

понаблюдать за словом в художественном тексте, создать словарик слов, которые 

придумал писатель. Каждое из них не только интересно само по себе, но и очень 

отчетливо характеризует героев. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. 

Жизненная позиция писателя. «История одного города» — сатирическая летопись 

истории Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала 

«Истории...». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях 

Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Теория. Условность в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

Методика. Интересно создание словарика слов эзопова языка в произведениях Салтыкова-

Щедрина или словарика приемов, которые использует автор для сатирического 

изображения своих героев. 

Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание», «Идиот» (по выбору учителя и 

учащихся). Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство 

нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина 

творчества. Поиски человека в человеке в его произведениях. 
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«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки 

бунта героя романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. 

Раскольников и его двойники Лужин и Свидригайлов. Образы «униженных и 

оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема 

гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. 

Роль эпилога. 

«Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Смысл названия 

романа. Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. Трагический итог его жизни. 

Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского смирения со 

всеобщей жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в раскрытии нравственной 

проблематики романа. 

Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романах. 

Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XX в. 

Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Полифонизм романов 

Достоевского. 

Л.Н. Толстой. «Война и мир».Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания 

в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в 

обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма 

солдат в «Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность» (повторение). 

«Война и мир». «Бородино» М. Ю. Лермонтова как «зерно» замысла романа-эпопеи. 

История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности 

произведения: своеобразие композиции, особенности психологизма, «диалектика души». 

«Мысль народная» в эпопее. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Исторические личности и герои романа-эпопеи: 

Кутузов и Наполеон. Антитеза образов полководцев. Герои романа-эпопеи в поисках 

смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, 

но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Различие путей 

нравственных поисков героев романа Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские 

образы романа: Наташа Ростова и Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. 

Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 1812 г. как Отечественная война. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Дубина народной 

войны»: партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в 

романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Лев Толстой — классик и самобытный философ. Интерес к писателю в 

современном мире. 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их 

взаимодействии. 

А.П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с собачкой», 

«Палата №6», «Вишневый сад». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Анна на 

шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» 

на страницах рассказов. «Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской 

классическом литературы в решении темы «маленького человека». Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как основы 

подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, импрессионизм, философская 

глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. 

Способы создания комического эффекта. 
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«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их 

судьбы. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между 

желаниями и реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. Образы 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические 

персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы Чехова и их художественное 

своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи писателей. 

Т. А. Гофман. Связь реального и фантастического в романтических произведениях 

Гофмана. «Двоемирие» в отражении действительности. «Серапионовы братья». 

«Щелкунчик». Герои и события в его произведениях. 

Диккенс. «Записки Пиквикского клуба». История создания романа. Англия на его 

страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и 

фантастика на страницах писателя-реалиста. 

О. де Бальзак. «Человеческая комедия» великого реалиста. «Гобсек». Тема власти денег. 

Реалистическое мастерство писателя. 

В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Писатель как глава французского романтизма. 

Главные герои романа: Эсмеральда, Квазимодо, Клод Фролло. Народ в романе. Образ 

собора и его роль в романе. 

Э. А. По. «Золотой жук». Динамичность сюжета. Острая характерность облика и 

поведения героев. Эдгар По как основоположник жанра детективной новеллы. 

Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. 

Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие 

«драм идей» как социально-психологических драм. 

А. Рембо. «Пьяный корабль». Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические 

образы в стихотворении. 

Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм. 

Содержание 11 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой 

культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале века. Сложности 

периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской литературы после 1917 

г.: советская литература, «возвращенная литература» и литература русского зарубежья. 

Пути их объединения. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литератур 

других народов России, отражениев них «вечных проблем» бытия. Поиски путей 

формирования общего взгляда на сложный литературный процесс в современном 

литературоведении. 

Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия. 

Литература рубежа XIX—XX веков 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА(обзор) 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве писателей. Реализм и 

модернизм. 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Герой, который не сдается. Автобиографический роман 

«Мартин Иден». 
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Б. Шоу. «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер. Лирика («Мост Мирабо» и др.). Экспериментальная направленность 

лирики. Теория. Модернизм. 

Методика. На фоне общего обзора литературы эпохи возможно обращение к одной из тем 

как монографической. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX — 

начале XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие 

реализма. Обогащение реализма достижениями других литературных направлений. 

Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

Теория. Литературное направление. Литературные направления начала века. 

Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-

реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа веков. 

Теория. Традиции и новаторство. 

М. Горький. «На дне», литературные портреты («Лев Толстой», «А.Чехов»), 

публицистика. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. Суровая 

120 правда рассказов и романтический пафос революционных песен («Песня о Соколе», 

«Песня о Буревестнике»). Соотношение романтического идеала и реалистической 

картины жизни в философской концепции Горького. 

Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как 

социально-философская драма. Спор о назначении человека. Три или две правды в пьесе? 

Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и 

правды веры в Человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. 

Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии 

писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии 

и изображении писателя. 

Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», 

«Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет 

революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я 

учился писать» и др.). 

Роль Горького в судьбах русской культуры. 

Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), 

«Не устану воспевать вас, звезды!», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня». 

Традиции XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и 

слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. 

Элегическое восприятие действительности. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. 

«Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. 

Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная 

связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. 

«Темные аллеи» (рассказы из сборника по выбору учителя и учащихся). Трагизм сюжетов. 

Образы героинь рассказов. Концентрированность повествования как характерная черта 

рассказов Бунина. Эстетическое совершенство рассказов Бунина. 

«Чистый понедельник». Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и 

трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданный 

финал. 
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Теория. Психологизм. 

A. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. 

Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя 

к Вере Николаевне. Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других 

персонажей повести. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна-

реалиста. 

Теория. Критический реализм. 

B. Г.Короленко. «Без языка», «Река играет», «Парадокс» и другие рассказы. 

Публицистика: письма к Луначарскому. Гуманистический пафос произведений писателя. 

Защита человеческого достоинства. 

Теория. Мастерство писателей-реалистов конца XIX — начала XX в. 

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм как одно из 

направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений 

в русской литературе (романтическая поэзия В. А. Жуковского, философская лирика 

Ф.И.Тютчева, теория «чистого искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета). 

Сущность модернизма, декаданса. Символизм, акмеизм и футуризм как основные 

направления модернизма. 

Символизм 

Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического миропонимания. 

Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. Старшие символисты: В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, 3. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. 

Белый, А. Блок, С. Соловьев. Кризис символизма. 

В.Я.Брюсов. «Юному поэту», «Конь б лед», «Творчество», «Грядущие гунны» и др. 

Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ 

формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская 

проблематика произведений. Брюсов-переводчик. 

К.Д.Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Б е з г л а г о л ь н о с т ь», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце...». Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски эстетического 

идеала. Неоромантизм «младосимволистов». Влияние философии В. С. Соловьева на 

Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной пафос 

патриотических стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». 

«Двенадцать» как попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом 

произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов в 

романе. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская 

проблематика. 

Теория. Символ в поэтике символизма. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики 

символизма и акмеизма (статья Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). 

Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. 

Мандельштам, А. А. Ахматова, С. М. Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. 

Н.С.Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «3 а б л у д и в ш и й с я т р а м в а й», 

«Капитаны», «Андрей Рублев» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая 

судьба 
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Футуризм 

Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы 

выразительности: звукоподражание, словотворчество, приемыплаката, графический стих 

(«лесенка» Маяковского). Абсолютная новизна как установка футуризма. И. Северянин 

(эгофутурист), В. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. Хлебников, В. Каменский 

(кубофутуристы), Б. Л. Пастернак («Центрифуга»). Конец футуризма. 

И.Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Я гений Игорь Северянин...», «Двусмысленная 

слава» и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность словотворчества. 

В.В.Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобоэби пелись губы...», «Еще р а з...» и др. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

B. В.Маяковский. «А вы могли бы...», «Нате!», «Вам!», «Послушайте!..», «Скрипка и 

немножко нервно», «Юбилейное», «Владимир Маяковский», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Раннее творчество. 

«ОкнаРОСТа». 

«Облако в штанах». Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры 

в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 

Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». Сатирические произведения. Любовная лирика и 

поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Роль «агитатора, горлана, главаря» в судьбах советской литературы. Автор о событиях 

своей эпохи (лирика, поэмы). 

Теория. Тоническое стихосложение. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое восприятие городской 

цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. 

C. А. Есенин. «Г ой, ты Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит ковыль...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская». Жизнь и 

творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной природы. Любовь и 

сострадание «ко всему живому». Народно-песенная основа лирики поэта. 

 «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирика Есенина в музыке 

советских композиторов. Теория. Имажинизм. 

Литература 20—30-х годов XX века 

СУДЬБА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫВ ГОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (обзор) 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. Три потока развития 

литературы, объединенные в последние десятилетия: советская литература, возвращенная 

литература и литература русского зарубежья. 

Советская литература и социалистический реализм (Первый съезд советских писателей в 

1934 г., попытки создания теории социалистического реализма). 

Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток» 

А.С.Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова, «Разгром» А. А. Фадеева и др. 

Поиски нового героя эпохи. Д.Ю.Фурманов «Чапаев», Б. А. Лавренев «Ветер» и др. 

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов (Н. С. 

Тихонов, М. А. Светлов, В. А. Луговской и др.). 

Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. М. Зощенко. «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. 

Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее. А. П. Платонов 

«Чевенгур». 
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Теория. Социалистический реализм. 

А. А. Фадеев. «Разгром». Тема гражданской войны в советской литературе. Нравственные 

проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. 

Современная полемика о романе. 

А. А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...»,   

«Мне  голос  был.   Он  звалутешно...»,«Родная земля». Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность 

поэзии. Разговорная интонация и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как 

основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

Б.Л.Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить 

иных —тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление «поймать 

живое», восторг перед миром природы. Размышления о жизни, о любви, о природе 

искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость стиха, 

раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек 

и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. 

«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение в нем эпического и 

лирического начал. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с 

проблематикой романа. 

О.Э.Мандельштам. «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. Яркость поэтической 

палитры поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама. 

М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска по родине...», «Москве», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...» и др. Трагедийная тональность творчества. 

Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Не-обычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и 

независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть 

и неожиданность рифмовки. 

М.А.Булгаков. «Белая гвардия» (или «Дни Турбиных»). «Мастер и Маргарита» (по выбору 

учителя и учащихся). Жизнь, творчество, личность. Судьба произведений писателя. 

«Белая гвардия». Гражданская война и ее события в романе. Проза и драматургия в 

творчестве писателя. «Дни Турбиных» — пьеса по роману «Белая гвардия». Новаторство 

Булгакова-драматурга. 

«Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание фантастического 

сюжета с философскими и библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Понтий Пилат, его 

роль в романе и тема совести. Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения главных 

героев романа. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой 

культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Проблема нравственного выбора в романе. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. 

А. П. Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» (по выбору 

учителя и учащихся). Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. 
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Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). Особенности 

композиции произведений Платонова. 

А. Н. Толстой. «Петр Первый». Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. Н. 

Толстой, М. Алданов). Картины петровской Руси в романе. Образ Петра (становление 

личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа 

(особенности композиции и стиля). 

Теория. Исторический роман XX в. 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — роман-

эпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного 

строяромана. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг 

авторства. 

Методика. Споры по поводу авторства романа-эпопеи предполагают особую 

тщательность его текстуального анализа. До сих пор некоторые учителя и по старой 

памяти, и по принципиальным соображениям верны «Поднятой целине». Можно и сейчас 

рассматривать это произведение в таком ключе: «"Поднятая целина". История создания 

романа. Отражение противоречий и сложностей процесса коллективизации. Герои романа 

и их судьбы. Юмор в романе. Современное восприятие романа». 

Литература русского зарубежья 

ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, София, Харбин 

и Шанхай — центры зарубежной русской литературы. «Золотое десятилетие» русской 

литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия русской эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. 

Ходасевич, Г. В. Иванов). Проза русской эмиграции (И. С. Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. 

Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). Споры о литературе и ее роли. 

Судьбы молодого поколения писателей эмиграции. 

В.В.Набоков. «Другие берега», «Дар», «Защита Лужина» (по выбору учителя и учащихся). 

Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты 

сюжета, сочности, красочности описаний, обилия формально-стилистических и 

психологических находок. Набоков как русский писатель (до 1940 г.). Романы 

«Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» и другие произведения. 

Романы на английском языке «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», «Другие берега» и др. 

«Другие берега» — автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и 

его окружение. Мир детства и отрочества героя. 

«Защита Лужина» как роман о трагической судьбе талантливого человека. 

«Дар» — последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности 

человека за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. Творческий путь 

героя-писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство 

Набокова-стилиста. 

Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов 

на русский язык. Теория. Автор двух литератур. М.Алданов. «Чертов мост». 

История России и Европы двух последних столетий на страницах исторических романов 

Алданова. «Чертов мост» о подвиге российского оружия. Образ Суворова как удача 

исторического повествования. 

Великая Отечественная война в литературе(обзор) 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, 

Е. Винокуров, С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Старшинов, П. Антокольский, О. Берггольц, 

К. Ваншенкин и др.). Правда о человеке на войне. Романтика и реализм в прозе о войне. 

Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова 
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(«Непокоренные»), К. Симонова («Живые и мертвые»), А.Фадеева («Молодая гвардия»), 

Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское шоссе»), В. Некрасова («В окопах 

Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. Кондратьева («Сашка»), С. Баруздина 

(«Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова («Навеки девятнадцатилетние»), Б. Васильева 

(«Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его армия»), К. Воробьева («Убиты под 

Москвой») и др. 

Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц («Дракон») и др. 

Теория. Жанровое богатство откликов на тему войны в литературе. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 

Литература второй половины XX в. Отражение трагических конфликтов истории в 

судьбах героев: А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», П.Нилин «Жестокость», 

В. Дудинцев «Не хлебом единым», В. Шаламов «Колымские рассказы» и др. 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, С. Гроссмана, В. 

Кондратьева, В. Носова и др. 

Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, Н. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, 

В. Солоухин, А. Тарковский и др. 

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. 

A. Володин «Пять вечеров», М. Рощин «Валентин и Валентина», А. Арбузов 

«Иркутская история», «Жестокие игры», 

B. Розов «В добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов «Прошлым 

летом в Чулимске», «Старший сын» и др. 

Литература народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, 

К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов,Ч. Айтматов. 

Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. 

Бродский, А. Солженицын. 

«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов,C. Довлатов, А. Гладилин, Ю. 

Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин и 

др. 

Осмысление истории русской литературы как единого процесса. 

Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. 

Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. 

Дольского, В. Цоя и др. 

Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. Их позиция и роль в культурной 

жизни страны. 

Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих 

художественных произведений конца 1980—1990-х гг. 

Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма. 

Теория. Новые тенденции развития литературы. 

А.Т.Твардовский. «Вся суть в одном единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной п е р с о н ы...» и др. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных 
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внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего 

(«судьбы любой»). 

«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. А. Т. Твардовский — редактор журнала 

«Новый мир». 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

A. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы), 

«Как нам обустроить Россию» и др. (по выбору учителя и учащихся). Тема трагической 

судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа и его 

руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений в 

произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

Ф. А. Абрамов. «Поездка в прошлое». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. 

Трагические страницы в истории колхозов. Радость труда и трагедия жизни тружеников 

под бездарным и жестоким руководством в колхозах. Семья Пряслиных как носительница 

лучших народных традиций. Колхозная деревня в годы Великой Отечественной войны. 

«Поездка в прошлое» как повесть-воспоминание и как материал для наблюдения за 

процессом творчества писателя. 

B. П.Астафьев. «Последний поклон», «Печальный детектив» (по выбору учителя и 

учащихся). 

Мотивы трагического бессилия и оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. 

Потеря нравственныхориентиров во всех слоях общества в романе «Печальный детектив». 

В.Г.Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и п о м н и» (по выбору 

учителя и учащихся). Тема отцов и детей, уважение к прошлому, историческая память 

народа, тема гражданской ответственности, трагедия человека, отторгнувшего себя от 

общества. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

(обзор) 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. Развитие 

реалистических традиций. Литература постмодернизма. 

Э.Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. Роль 

художественной детали и реалистической символики в повести. 

У.С.Моэм. «Театр», «Луна и грош». Проза и публицистика. 

Дж. Оруэлл. 19 8 4. Антиутопия в современной литературе. 

Теория. Постмодернизм. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 90-Х ГОДОВ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (обзор) 

Литература 1990-х гг. Постмодернизм. Некоторые тенденции развития литературы 

постмодернизма. Эклектика, смешение и взаимопроникновение жанров. 

Интертекстуальность, построение художественного текста из цитат и реминисценций, 

когда «чужое слово проступает» (А. Ахматова). Идея множественности трактовок 

литературного произведения. 

В. Сорокин. «Роман». В. Сорокин как одна из центральных фигур русского 

постмодернизма. Двойственность заглавия романа, особенности действия в произведении, 

обращение к классическим текстам разных периодов, вычленение и переосмысление 

общих свойств русского романа. 

В.Пелевин. «Чапаев и Пустота». Иллюзорный характер реальности в произведениях В. 

Пелевина. Романы «Чапаев и Пустота» и «Generation "П"». Перенесение героев из 

реального исторического времени в иные реальности. Изображение глубоко трагического 

ощущения целого поколения, утратившего прежние, советские, идеологические 

ориентиры. 

Т. Толстая. «К ы с ь» . Разрушение постмодернистского канона в романе. Соединение 

жанра антиутопии с русской сказочной традицией. 
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Поиск героя времени в литературе последнего десятилетия XX в. 

В.С.Маканин. «Лаз», «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», «Кавказский 

пленный». Тема истинных и ложных ценностей, напряженность чувств и интенсивность 

страданий героев. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» как «последний 

роман, эпилог XX века». 

«Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей в 

произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», «По дороге бога Эроса», «Тайна дома», 

«Маленькая Грозная»), В.Токаревой («Я есть. Ты есть. Он есть»). Идея общности людей в 

семейном романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 

Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. Чичибабина («82 

сонета и 28 стихотворений о любви»). Тема государства и государственности в поэзии С. 

Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской классической литературой в поэзии Л. 

Лосева («Стихотворения из четырех книг»). Проблема нравственного выбора в 

стихотворениях О. Чухонцева («Пробегающий пейзаж»). Поиски смысла творчества и 

существования в поэтических произведениях С. Гандлевского («Конспект»). 

Осмысление итогов постмодернизма в русской поэзии. Использование цитат из 

произведений других поэтов. Д. Пригов («Написанное с 1990 по 1994», «Подобранный 

Пригов»), Т. Кибиров («Нотации»), В. Некрасов («Дойче Бух»). 

Поэты-песенники М. К. Щербаков («Другая жизнь»), Ю. С. Энтин («Ничего на свете 

лучше нету...»). 

Литература начала XXI века. «Новый реализм» (постреализм) как литературное течение 

«нулевых» годов. Пересмотр постмодернистских критериев. Критическое отношение к 

действительности и осмысление постсоветской эпохи. Обращение к традиционным для 

русского реализма вопросам судьбы народа в кризисной исторической ситуации. 

Картина современной России в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», 

достоверность и жизненность образов. Изображение 1990-х гг. в романе А. Рубанова 

«Сажайте, и вырастет». Внутреннее преображение героя. Размышление о человеческих 

ценностях. Роман А. Терехова «Каменный мост», повествование об истории и трагизме 

русской жизни от сороковых годов до наших дней. Книга рассказов и повестей 

М.Тарковского «Енисей, отпусти!»: изображение простых людей наших дней на 

бескрайних российских просторах. Роман Ю. Полякова «Грибной царь» как достоверная 

художественная энциклопедия постсоветской России. Роман С. Шаргунова «Книга без 

фотографий», фотографический взгляд писателя на пережитое, история молодого 

человека, его обретений и поражений. Роман Д. Быкова «Икс» как сенсационное 

расследование биографии известнейшего русского писателя и попытка разгадать 

величайшую тайну XX в. 

Жанр политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», Ю. Бондарев 

«Безмилосердия». 

Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней Масловке». 

Гуманистический пафос рассказов и повестей А. Андроновой, М. Кучерской, К. Букши, 

М. Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. 

Публицистика. Д. Быков («Календарь», статьи об именах и событиях, о литературе, кино, 

истории, политике). 

Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»): наблюдательность, откровенность в беседе с 

читателем, сложнейшая гамма чувств автора дневника. 

Картина современной литературы в книге писателя, поэта и публициста 3. Прилепина 

«Книгочет. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими 

отступлениями». 

Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова («Вызванное из боли»), 

тема России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузнецова («До последнего края»), 

элегичность поэзии Е. Рейна («Избранные стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной 

боли» в поэзии Г. Русакова («Стихи Татьяне»). 



170 
 

Тенденции «нового реализма» в драматургии. Разрушение стереотипов, традиций русской 

драмы XIX—XX вв. Образец «новой драмы» в пьесе-монологе автора и исполнителя Е. 

Гришковца «Как я съел собаку». Драма И. Вырыпаева «Кислород», отражение в ней 

духовной нищеты общества, грубости и жестокости его нравов, пьеса «Валентинов день» 

как продолжение популярной пьесы М. Рощина «Валентин и Валентина». Тенденция 

создания «вторичных» произведений-продолжений, заимствующих названия и стиль 

классических образцов (М.Угаров «Облом off», Б. Акунин «Чайка», А. Слаповский 

«Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», О. Богаев «Русская народная почта» и 

др.). 

ИТОГИ 

Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. Многообразие 

направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. 

Литература века как форма отражения сложности окружающего нас мира. 

 

Тематическое планирование 10 класс (Базовый уровень) 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

1 Литература XIX века. Введение 1 

2 Литература первой половины XIX века 2 

3 А.С. Пушкин. Лирика «Борис Годунов», «Медный всадник» 10 

4 М. Ю. Лермонтов. Лирика «Герой нашего времени» 

(«Фаталист») 

6 

5 Н. В. Гоголь «Невский проспект» 4 

6 Литература второй половины XIX века 2 

7 А. Н.  Островский « Г р о з  а» (или « Б е с п р и д а н н и ц а » )  4 

8 И. А. Гончаров «Обломов»  6 

9 И. С. Тургенев «Отцы и дети»  6 

10  Ф. И. Тютчев Лирика   2 

11 А. А. Фет Лирика  2 

12 А. К. Толстой. Лирика 5 

13 Н. А. Некрасов Лирика 

«Кому на Руси жить хорошо»  

5 

14 К. Хетагуров. Лирика 1 

15 Н. Г. Чернышевский «Что делать?»  3 

16 Н. С. Лесков. «Тупейный художник», «Очарованный 

странник» 

4 

17 М. Е. Салтыков-Щедрин « И с т о р и я о д н о г о  г о р о д а »  5 

18 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», «Идиот» 13 

19 Л. Н. Толстой «Война и мир» 14 

20 А.П. Чехов «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Степь», «Дама с собачкой», «Палата №6», «Вишнёвый 

сад» 

8 

21 Зарубежная литература XIX века 2 

Итого 105 
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Тематическое планирование 11 класс (Базовый уровень) 

 

11 класс 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

1 Литература XX века. Введение 1 

2 Литература рубежа XIX - XX веков 3 

3 Русская литература 90-х годов XIX–начала XX века 2 

4 М.Горький «На дне», «Литературные портреты». 

Публицистика 

5 

5 И.А. Бунин «Чистый понедельник», «Господин из Сан-

Франциско» 

3 

6 А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 2 

7 В.Г.Короленко «Без языка», «Река играет», «Парадокс» 2 

8 Поэзия конца XIX–начала XX века 1 

9 Символизм. В.Я. Брюсов. ЛирикаК.Д.Бальмонт. 

ЛирикаА.Белый. Лирика 

4 

10 А.А.Блок. Лирика.  «Двенадцать» 2 

11 Акмеизм. Н.С. Гумилёв. Лирика 2 

12 Футуризм. В.В. Маяковский. Лирика. «Облако в штанах» 2 

13 Крестьянская поэзия. С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина» 3 

14 Литература 20-30-х годов XX века. Судьба русской 

литературы в годы потрясений (обзор) 

5 

15 А.А. Фадеев «Разгром» 1 

16 А.А.Ахаматова. Лирика. «Реквием» 1 

17 Б.Л. Пастернак. Лирика. «Доктор Живаго» 2 

18 О.Э. Мандельштам. Лирика 1 

19 М.И. Цветаева. Лирика 1 

20 М.А. Булгаков «Белая гвардия» («Дни Турбиных»), «Мастер 

и Маргарита» 

5 

21 А.П. Платонов «Котлован», «Сокровенный человек», 

«Шарманка», «Впрок» 

3 

22 А.Н.Толстой «Петр Первый» 2 

23 М.А. Шолохов «Тихий Дон» 5 

24 Литература русского зарубежья. Творческие искания 

писателей русского зарубежья 

2 

25 В.В. Набоков «Другие берега», «Защита Лужина», «Дар» 5 

26 М. Алданов «Чертов мост» 2 

27 Великая Отечественная война в литературе (обзор) 6 

28 Литература второй половины XX–начала XXI века (обзор) 7 

29 А.Т.Твардовский Лирика. «За далью - даль» 3 

30 А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (главы), «Как нам обустроить Россию» 

и др. 

4 

31 Ф.А. Абрамов «Поездка в прошлое» 2 

32 В.П. Астафьев «Последний поклон», «Печальный детектив» 2 

33 В.Г. Распутин «Последний срок», «Прощание с Матёрой», 

«Живи и помни» 

2 

34 Зарубежная литература второй половины XX – начала XXI 

века (обзор) 

3 

35 Русская литература 90-х годов XX – начала XXI века. 2 
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Литература 1990-х годов 

36 Литература начала XXI века 3 

37 Итоги 2 

38 Резерв 2 

Итого: 105 

 

Литература (углубленный уровень) 

Программа В.В. Агеносова, А.Н.Архангельского, Н.Б. Тралковой 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 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) сформированное 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; 

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

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

видах деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образователь¬ной программы (углубленный 

уровень)1: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
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9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Золотой век русской литературы (Повторение). Хронологические границы периода и 

духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской 

литературы». Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-

экономическими, научными достижениями и развитием литературы. Роль Г. Р. Державина 

и В. А. Жуковского в развитии русской литературы. Влияние принципов прозы Вальтера 

Скотта на русскую литературу. Байронизм и русская поэзия. 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». * Категория ума в 

комедии А. С. Грибоедова (Звездочкой помечены темы и произведения, предназначенные 

для углубленного изучения предмета). 

Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм 

как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое 

начала в романе. Образ автора.* Творчество А. С. Пушкина в русской критике. Диалог 

искусств и позиций: экранизация произведений А. С. Пушкина. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые 

души в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме 

Гоголя «Мертвые души». *Художественный смысл авторских отступлений в поэме 

«Мертвые души». 

Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая тема в 

творчестве поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

*Способы изображения конфликта в романе. *Творчество М. Ю. Лермонтова в русской 

критике. Язык литературы и язык кино: экранизация произведений М. Ю. Лермонтова. Г. 

Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 

*Стилистические особенности прозы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного 

процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная участница 

мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: 

споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для 

формирования русской культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации 

литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и 

их влияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность 

социального подхода к изображению человеческой личности; альманах «Физиология 

Петербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть Д. В. Григоровича 

«Антон-Горемыка» — в отрывках). Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 

«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии 
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русской прозы. *А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н.Г.Чернышевский. «Что делать?». 

Литературная деятельность писателей шестидесятников. Н. Г. Помяловский, В. А. 

Слепцов, *критик Д. И. Писарев; преодоление шестидесятничества; творчество СТ. 

Аксакова. 

Произведения: А. И. Герцен. «Кто виноват?». Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, 

повествователь, чистое искусство, натурализм. 

M. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские 

очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 

фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в 

европейской литературе XIX века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и 

учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, 

духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. 

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской 

литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных 

иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, 

сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, 

фольклорные традиции. Эзопов язык. 

*Споры о творчестве писателя в прижизненной критике. 

Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы», *«Губернские очерки» (в 

обзоре), *«Помпадуры и помпадурши» (в обзоре), сказки «Медведь на воеводстве», 

«Коняга» (повторение). 

И.А.ГОНЧАРОВ 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 

(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. 

Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь 

поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. 

Проблема национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том 

Сойер»). 

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина главного героя. 

Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. 

Обломовка и Петербург— два разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в 

чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл 

обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки 

зрения повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь 

и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». Представление о литературной 

ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции. *Споры о романе 

«Обломов» в русской критике и отечественном литературоведении. 

Произведения: «Обломов», *«Обыкновенная история», *«Обрыв», *«Фрегат Паллада». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 

концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое 

время. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные 

характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа 
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в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. 

Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», 

«Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и 

противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы в 

тургеневской прозе. 

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и 

учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и сред¬ства его выражения. 

Злободневность романа. Неординар¬ность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. 

Ба¬заров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 

Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. 

*Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. 

*Роман «Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет 

и композиция романа. Идея «дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор 

Лаврецкий и Лиза Калитина: распад круга, разорение «гнезда». 

*Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». 

Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение) «Стихотворения в 

прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре) «Ася» (повторение). *«Дворянское гнездо». 

Литературоведческие понятия', психологизм, творческий метод, лиризм. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 

драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты 

героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 

Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая 

комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города 

Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и 

конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. Н. Островского. Образ Ларисы 

Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство 

речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 

реалистических деталей. 

*Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер 

Гюнт». 

*Споры о творчестве Островского в русской критике. 

Произведения: «Гроза», *«Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Снегурочка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, комизм, 

монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные 

амплуа. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, 

влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в 

области поэтической формы. Преодоление глад копией, шероховатый стиль, «неуклюжий 

стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 

фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие — 

композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные 
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мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. 

Реальность и фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 

«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской 

литературе середины XIX века. 

*Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: Пьер 

Жан Беранже. 

*Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Современная ода», *«В дороге», *«Мы с тобой бестолковые люди...», 

**Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти 

Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба...». 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 

литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 

Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия 

творчества А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая 

лирика А.Н.Майкова. Пародия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы 

Пруткова. Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая 

практика: лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, 

историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева. *Поэты 1870-х годов и 

проблема эпигонства в литературе (С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, К. С. Случевский). 

*Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. 

Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. Майков. «Весна! 

выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь человека...», 

А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. «Средь шумного бала, 

случайно...», «Против течения», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех oriente lux». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, 

эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. 

Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. 

Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир 

философских идей; стихи «Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и 

национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-философа. 

*Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Цицерон», «Silentium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы, 

природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике 

Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. 

Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 

Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская 

глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании 

художественного мира произведения. 
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*Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», 

«Еще майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, 

лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н.С.ЛЕСКОВ 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. 

Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора на 

фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» — 

повторение). Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота 

(занимательной истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой 

есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые 

жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия рассказа 

Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве Лескова. 

Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 

индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 

Близость к народной речи. 

*Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), *«Леди Макбет 

Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, 

мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование 

Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление 

натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный 

мир. Религилозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном 

герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». 

Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 

Достоевским грядущих катастроф. Полемикас Н. Г. Чернышевским (роман «Что делать?») 

и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. 

Нравственно-философская проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе в 

контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в художественной 

философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская 

речь». Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. 

Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: 

образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения 

авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в 

романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 

Художественные открытия писателя. 

*Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Преступление и наказание», * «Идиот» (в обзоре) *«Бесы» (в обзоре), * 

«Братья Карамазовы» (главы). 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как жанр, 

фантастический реализм. 

Л. Н.ТОЛСТОЙ 
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Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. 

Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Те-мы 

детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 

«Отрочество», «Юность»). Военная те¬ма («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа 

(«Казаки»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: 

гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема сво-боды в творчестве Толстого: 

«Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). 

Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». 

Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская 

культура его времени. (Э. Зола. «Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана 

Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли».) 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное 

построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире 

героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого 

характера. Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община как 

«муравьиное братство». Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. 

Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. 

«Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина» . Патриархальный идеал 

в художественной картине мира. 

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего 

Толстого. 

*Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, 

английский декаданс и постромантизм. 

♦Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Война и мир», *«Анна Каренина» (главы), «Детство» (повторение), 

«Хаджи Мурат». 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм, 

историософия. 

А. П. ЧЕХОВ 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра 

романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: 

сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое 

литературное качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм 

прозаического повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. 

Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 

«Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: 

«...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви»). 

Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 

Философская картина мира в рассказе «Студент». 

Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. 

Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтическийобраз вишневого 

сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-

драматурга. 

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 

Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

*Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. 

*Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 
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Произведениях «Студент», «Анна на шее», «Степь», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», *«Чайка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка, 

фельетон, юмореска. 

Мировое значение русской классической литературы. 

Тематическое планирование 

10 класс(углубленный уровень) 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

Основные особенности развития русской литературы первой половины XIXвека 

(повторение) - 3 

1 Золотой век литературы (обзор) 1 

2 Традиции и новаторство А.С. Грибоедова в комедии «Горе от ума» 1 

3 Категория ума в комедии А.С. Грибоедова 1 

А.С. Пушкин (4) 

1 Темы и жанры лирики А.С. Пушкина 1 

2 Философская лирика А.С. Пушкина 1 

3 Эпическое и лирическое начала в романе в стихах «Евгений 

Онегин» 

1 

4 Диалог искусств и позиций: экранизация произведений А.С. 

Пушкина 

1 

М.Ю. Лермонтов (6) 

1 Лирический герой поэзии  

М.Ю. Лермонтова 

1 

2 Символические образы поэзии  

М.Ю. Лермонтова 

1 

3 Историческая тема в творчестве  

М.Ю. Лермонтова 

1 

4 Психологизм в романе  

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

1 

5 Способы изображения конфликта в романе М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

1 

6 Язык литературы и язык кино: экранизация произведений М. Ю. 

Лермонтова 

1 

Н.В. Гоголь (9) 

1 «Вечера на хуторе близ Диканьки»: темы, сюжеты, герои 1 

2 «Миргород»: темы, сюжеты, герои 1 

3 Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя 1 

4 Народ в поэме Гоголя «Мертвые души» 1 

5 Мертвые души в изображении  

Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров 

1 
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6 Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые 

души» 

1 

7 Г. Р. Державин, А. С. Пушкин,  

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь о миссии поэта (писателя) 

1 

8 Стилистические особенности прозы  

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 

1 

9 Письменная работа в формате ЕГЭ 1 

Литературный процесс и социально-исторический контекст «Гоголевский» период в 

русской литературе (2) 

1 Развитие идей натуральной школы. Тенденциозность в литературе 1 

2 Кризис натурализма и нигилизма, путь к социально-философской 

прозе 

1 

М. Е. Салтыков-Щедрин (11) 

1 Градоначальники города Глупова. Особенности сатиры М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

1 

2 Притчевый характер «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

1 

3 Образ «Оно» в произведении писателя. Художественная сила 

искусства слова и искусства кино 

1 

4 Сюжет и герои романа «Господа Головлевы» 2 

5 Проблематика и конфликт в романе «Господа Головлевы» 1 

6 Мотив пустоты в романе «Господа Головлевы» 1 

7 Анализ эпизода эпического произведения 1 

8 Темы и идеи сатирических сказок  

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Эзопов язык 

1 

9 Авторский идеал сатирика 1 

10 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в литературной критике 1 

И. А. Гончаров (9) 

1 Мироощущение, судьба и творчество писателя. Романная трилогия 

Гончарова как художественное целое 

1 

2 «Сон Обломова» в контексте романа «Обломов» 2 

3 Амбивалентность точки зрения повествователя: Обломов и 

Штольца 

1 

4 Любовь и семья в жизни Обломова 1 

5 Особенности композиции романа. Экранизация романа 

«Обломов»: позиция автора и режиссёра 

1 

6 «Обломовщина» как социальное явление 1 

7 Гончаров—очеркист: «Фрегат «Паллада». Особенности авторского 

стиля 

1 
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8 Творчество И. А. Гончарова в литературной критике 1 

И. С. Тургенев (16) 

1 Народные характеры в творчестве  

И. С. Тургенева («Записки охотника») 

1 

2 Темы и герои романов И. С. Тургенева (обзор) 1 

3 «Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской жизнью» 

(Тургенев). Роль музыки в романе 

1 

4 Выбор пути: Федор Лаврецкий и Лиза Калитина 1 

5 Типы семей в романе «Отцы и дети»: занятия членов семьи, 

особенности взаимоотношений, система ценностей 

1 

6 Старшее поколение в романе. Авторское отношение к героям 1 

7 «Дети» в романе. Базаров и Аркадий 1 

8 Неординарность личности Базарова 1 

9 Тематика и проблематика произведения. Роль любовной интриги в 

романе 

1 

10 Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. 

Идея романа «Отцы и дети» 

1 

11 Искусство портрета в творчестве Тургенева 1 

12 Экранизация романа «Отцы и дети»: впечатления зрителя и 

читателя 

1 

13 Европейский контекст творчества Тургенева: Г. Флобер 1 

14 Творчество И. С. Тургенева в литературной критике 1 

15-16 Сочинение на проблемную литературную тему 2 

А. Н. Островский (10) 

1 Опыт создания национальной драматургической традиции 1 

2 «Жестокие нравы» города Калинова («Гроза»). Речевые 

характеристики как речевой аналог действия 

1 

3 Катерина в системе персонажей пьесы 1 

4 Символика и конфликт пьесы «Гроза». Позиция автора-драматурга 1 

5 Купечество в изображении  

А. Н. Островского («Бесприданница») 

1 

6 Лариса Огудалова в оценке читателя и зрителя. Автор и герой. 

Объективный смысл произведения и его экранизация 

1 

7 Типы, типажи, типологические черты героев. Комическое и 

трагическое в пьесах А. Н. Островского «На всякого мудреца 

довольно простоты», «Гроза» и «Бесприданница» 

1 

8 Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». 

Символическая роль реалистических деталей 

1 
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9 Островский в контексте европейского театра: Г. Ибсен 1 

10 Споры о творчестве А.Н. Островского в русской критике 1 

Н. А. Некрасов (8) 

1 Лирический герой Н. А. Некрасова 1 

2 Новаторство поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Эпическое и 

лирическое в поэме 

1 

3 Фольклорные мотивы в поэме 1 

4 Образ народа, представление о счастье. Социально-философская 

картина мира 

1 

5 Н. А. Некрасов — редактор журнала «Современник» 1 

6 Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в 

европейской лирике: П. Беранже 

1 

7 Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике 1 

8 Анализ 2-х стихотворений 1 

Русская лирика второй половины XIX века (обзор) - 5 

1 Русская лирика второй половины XIX века (обзор) 1 

2 Философская лирика Ф. И. Тютчева 1 

3 Творчество Ф. И. Тютчева в литературной критике 1 

4 Лирическая картина мира А. А. Фета 1 

5 Творчество А. А. Фета в литературной критике 1 

Н. С. Лесков (8) 

1 Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, 

«однодумки» 

1 

2 Символичность названия рассказа 
Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

1 

3 Судьба и философия жизни Ивана Флягина («Очарованный 

странник») 

2 

4 Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и 

интонации 

1 

5 Историко-культурный контекст сказа «Левша». Стилистические 

особенности произведения 

1 

6 Творчество Лескова в литературной критике 1 

7 Письменная работа в формате ЕГЭ 1 

Ф. М. Достоевский (13) 
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1 Жизненные и творческие искания писателя 1 

2 Сюжет романа «Преступление и наказание». Композиционное 

значение снов героя 

1 

3 Страдающий и мыслящий герой 1 

4 Свобода человеческого выбора и влияние среды. Двойники 

Раскольникова. Диалогизм и полифония в романе 

2 

5 Хронотоп в романе. Художественный смысл образа Петербурга 1 

6 Раскольников и Соня. Смысл названия произведения 1 

7 Художественные открытия Достоевского (поэтика 

фантастического реализма) 

1 

8 Христианство и гуманизм в художественной философии 

Достоевского («Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы») 

1 

9 Литература и кино: экранизация произведений Ф. М. Достоевского 

и современный читатель-зритель 

2 

10 Достоевский и европейская литература:  

Ч. Диккенс 

1 

11 Творчество Достоевского в литературной 

критике 

1 

Л. Н. Толстой (16) 

1 От семейной повести и военного очерка к роману-эпопее 1 

2 «Я» героев романа-эпопеи Толстого «Война и мир». «Диалектика 

души» 

2 

3 Семья как ценность и среда формирования личности героя 

произведения 

2 

4 Общество и община в изображении Толстого. Образ Платона 

Каратаева 

2 

5 «Мысль народная» в произведении 2 

6 «Война» и «мир» как состояние человеческой истории. 

Историософские отступления в романе-эпопее. Наполеон и 

Кутузов 

1 

7 Символика романа-эпопеи. Небо как критерий «простоты, добра и 

правды» 

1 

8 Литературный герой и его зрительный образ (экранизация романа-

эпопеи «Война и мир») 

1 

9 «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Патриархальный 

идеал в художественной картине мира 

1 

10 Религиозно-социальный утопизм: литературное и 

публицистическое творчество позднего Толстого 

1 

11 Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский 

натурализм, английский декаданс и постмодернизм 

1 

12 Творчество Толстого в литературной критике 1 

А. П. Чехов (15) 
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1 Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, 

юмореска 

1 

2 Философское наполнение пейзажа в повести «Степь» 1 

3 Авторская позиция в рассказе «Палата №6» 1 

4 Человек и среда в рассказе «Ионыч» 1 

5 «По капле выдавливать из себя раба» 

(трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») 

1 

6 Особенности драматургии А. П. Чехова: бытовой фон и 

символический подтекст 

1 

7 Философская картина мира в рассказе «Студент» 1 

8 «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева («Вишневый сад») 1 

9 Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова 1 

10 Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе 

«Вишневый сад» 

1 

11 Поэтический образ вишневого сада в произведении. Символика 

пьесы. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений 

писателя 

1 

12 Проза Чехова в европейском контексте: Ги де Мопассан. «Пышка» 1 

13 Творчество Чехова в литературной критике 1 

14 Письменная работа в формате ЕГЭ 2 

Мировое значение русской классической литературы (1) 

1 Мировое значение русской классической литературы 1 

Итого: 136 

 

Содержание программы 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: духовно-

нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в совокупности 

отражающих многообразный русский национальный характер. 

Русская литература конца XIX — начала XX века (1890—1917) 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. 

Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления литературного процесса 

указанного периода) и «литература Серебряного века» (только литература нравственных 

поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической литературы; 

жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. 

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. 

Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза русских 

символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый). 
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Литературоведческие понятия: модернизм; модернистские течения в литературе; жанры 

лирики. 

А. А. БЛОК 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие 

композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического 

героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть 

— формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого 

лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты 

абсолюта. «Рождение человека «общественного» ценою утраты части души». Россия в 

лирике Блока. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 

«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», 

«Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». 

Особенность поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафор, новизна 

ритмики, своеобразие символизма. 

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. 

Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и 

предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля 

поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в 

поэме. Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 

Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ; ритмика; дольник. 

М. ГОРЬКИЙ 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. 

Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: романтический 

реализм. 

Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии 

Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм Горького. 

Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в драме 

(позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога пьесы. 

Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и учащихся). 

Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. 

Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских 

мотивов в романе. 

Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция исторического 

развития России. Своеобразие системы образов. Символика как средство дополнительного 

выявления сущности персонажей и исторического процесса. 

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор). 

Литературоведческие понятия: философский мета-жанр в литературе; основные принципы 

литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение личности, масс и 

истории). 

*Л. Н.АНДРЕЕВ 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция художественного 

метода от реализма к неореализму и символизму. Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Жизнь 

человека». 

Литературоведческие понятия: неореалистические художественные методы, 

экспрессионизм. 

И. А. БУНИН 

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как 

величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. 



187 
 

Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие 

бунинского неореализма. 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная организация 

рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. Пространственная и 

временная организация рассказов. Предметная детализация бунинского текста. 

Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и экзистенциальная 

проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» («Антоновские яблоки») к кризису 

человеческой цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). Любовь и смерть в 

художественном мире Бунина. 

Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 

Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме; разновидности 

предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая 

характеристика); ритм в прозаическом произведении. 

А. И. КУПРИН 

Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской литературы. 

Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные проблемы 

произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». Лиризм писателя. 

Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». Сюжет и композиция 

произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. Художественная роль 

музыки в произведении. 

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в литературе, тематика и 

проблематика произведения, психологизм, умственная деталь, язык искусства. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные 

группировки и журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, 

социалистический реализм, модернизм. 

М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная 

жестокость воюющих. От политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам 

(«Чужая кровь»). А. А. Фадеев. «Разгром». Утверждение «революционного» гуманизма. 

Героическая концепция личности. Ю. Либединский. «Неделя». Ф.Гладков. «Цемент». 

Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых манер писателей. Б. Пильняк. 

«Голый год». Традиции русской классической литературы и их переосмысление 

писателями 1920-х годов. Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов. 

Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 

С. А. ЕСЕНИН 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. 

Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная 

искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке 

послереволюционной действительности. Ощущение трагической разъединенности со 

своей родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя 

поэта. Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного 

строя. Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. 

Поэма «Анна Онегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. 

Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта. 

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», «О красном 

вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 

удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий туман, 

снеговое раздолье...». 

Поэмы: «Анна Онегина», *«Черный человек». 

Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 
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В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. 

Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города 

в лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство 

и одиночество лирического героя. 

Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война объявлена», 

«Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Послушайте!». 

Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое начало в поэме. 

Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. 

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы 

развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. 

«Штурм социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. 

Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. 

Тема любви в творчестве поэта. 

Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии». 

Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна Маяковского. 

Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее 

найденных художественных приемов. Декларативность лирики. 

Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь голос» — честный и искренний итог 

жизненного и творческого пути. 

Роль Маяковского в развитии русской поэзии. Литературоведческие понятия: тонический 

стих. 

А. А. АХМАТОВА 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней поэзии А. 

Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. 

Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств 

лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники в 

произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, 

его правды. 

Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной бывают дни 

такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как вдова...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и др. (по выбору учителя и учеников). 

Поэма «Реквием», *«Поэма без героя». 

Литературоведческие понятия: стилизация, остранение, лирическая новелла, цикл. 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Доэмигрантский период: 

тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, характер 

лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). 

Безмерность чувств. «Стихи о Москве». Эволюция темы родины в творчестве поэта. От 

восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в период революции и 

Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в 

лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание 

обобщенного образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, 

Мандельштаму и др.)- Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. 

«Всемирная отзывчивость» лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах 

периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». 
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Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», Моим стихам, написанным так 

рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба свела...», 

«Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», «Поэты», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», «Прокрасться...», 

«Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», «Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. 

(по выбору учителя). 

Поэма: «Поэма конца». 

Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического ритма. 

Е. И.ЗАМЯТИН 

Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как сквозная тема 

творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». Временная и 

пространственная организация рассказа. Метафоричность. Система персонажей; 

своеобразие замятинского психологизма. Выразительность речевых характеристик. 

Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. 

Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан 

Единого Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. 

Прогностическая сила романа. 

Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр антиутопии. 

РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ (А. Н. ТОЛСТОЙ, М. А. 

АЛДАНОВ, *Ю. Н. ТЫНЯНОВ) 

Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в 

романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема 

соотношения личности и народныхмасс. Особенности изображения исторической эпохи. 

Способы создания характеров. Язык и стиль романа.Понимание истории в творчестве 

писателей русского зарубежья. Роман М. Алданова «Святая Елена, маленький остров». 

Пушкинская традиция изображения человека, оказавшегося на перекрестках истории. 

Философия случая. Внимание к нравственным проблемам. 

Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понимание истории и проблема 

соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик Киже», в романе «Пушкин» 

(обзор). 

Литературоведческие понятия: историзм в литературе, жанр исторического романа в XX 

веке. 

М.А.БУЛГАКОВ 

Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести «Собачье 

сердце». Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский 

сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль 

фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба 

художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. 

Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. 

Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа 

«Мастер и Маргарита» с традициями мировой литературы. 

Литературоведческие понятия: философско-мифологическая литература. 

И. С. ШМЕЛЕВ 

Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность И. 

Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира. 

Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие языка 

(сочетание народной, библейской и литературной лексики). 

Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и 

«Небывалый обед». 

Г. В. ИВАНОВ 
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Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. Иванова 

эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. 

Иванов и поэты «парижской ноты». Новаторство художественных решений. Значение Г. 

Иванова для развития новейшей русской поэзии. 

Стихотворения: «Оттого и томит меня шорох травы...», «Грустно, друг...», «Россия 

счастие. Россия свет...», «Ликование вечной блаженной весны...», «Поговори со мной еще 

немного...» и др. (по выбору учителя и учеников). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования 

действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 

Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и 

создании единого Союза писателей СССР. Первый съезд писателей (его положительное и 

отрицательное значение для развития русской литературы). 

Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические 

принципы. 

Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. 

Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций русской 

классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие русской идеи 

соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. 

Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи 

патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в 

отечественную литературу. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Нормативность в 

эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 

Жанры литературы 1930—1950-х годов. Производственный роман (В. Катаев. «Время, 

вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», И. Эренбург. «День первый» и др.) как важнейший жанр 

литературы социалистического реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. 

Малышкина как высшее достижение жанра и преодоление его канонов. Роман 

воспитания. Проблема героического характера и ее решение в романах Н. Островского 

«Как закалялась сталь» и А. Макаренко «Педагогическая поэма». Роман М.Шолохова 

«Поднятая целина». Философский роман (М.Пришвин. «Кащеева цепь», Л.Леонов. 

«Evgenia Ivanovna», М. Булга¬ков. «Мастер и Маргарита»). 

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. 

Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А.Аверченко, Н. 

Тэффи, М. Зощенко. 

Творчество М.Зощенко («Аристократка», «Бедность», «История болезни», «Баня», 

«Гости», «Качество продукции», «Дама с цветами» и др. рассказы 1920-х годов). 

Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и 

мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые 

характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки 

и важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение 

своеобразия эпохи. 

Рассказы Тэффи («Ке фер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», 

«Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических 

характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. 

Поэзия военных лет. М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др. 

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской 

традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, 

«Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой). 

Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х годов. 

Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные 

произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве И. 
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Бунина («Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия Б. Поплавского. 

Традиции Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль повествования 

и как жанр, сюрреализм. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая 

особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение 

к слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-

культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох. Особенности 

поэтикиМандельштама 1920-х — начала 1930-х годов. Цикл «Tristia». Концепция 

«осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой последних произведений 

Мандельштама («Московские стихи», «Воронежские тетради»). 

Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», 

«Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу знаменитой Федры...», «Я 

слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся 

снова...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» (по выбору учителя и 

учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 

М.М. ПРИШВИН 

Личность писателя. Фольклорное этнографический» путь писателя в литературе («В краю 

непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб»). 

Становление философской концепции творческой личности, находящейся во внутренней 

гармонии с миром, в романе «Кащеева цепь» и повести «Журавлиная родина». 

Художественное воплощение проблемы смысла жизни в повести «Жень-шень». Решение 

темы любви в поэме в прозе «Фацелия» и в посмертно изданной книге «Мы с тобой». 

Соединение философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста в дневниковых 

книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др. 

Литературоведческие понятия: жанр лирической миниатюры. 

В. В. НАБОКОВ 

Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику 

Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика 

его произведений. Герои Набокова. 

Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. 

Металитературные аспекты произведения. Литературный прием как главный герой 

набоковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова. 

Многообразие интерпретаций романа. Литературоведческие понятия: авторская ирония, 

иллюзия, метаконструкция, образ автора, палиндром. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 1929): 

мир, полный «неуклюжего значения»; художественный эксперимент и гротеск в лирике 

поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество 

поэта после 1933 года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и 

природы, места человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону 

«неслыханной простоты» поздней лирики. 

Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», «В 

жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти размышляя...», 

«Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Завещание», «Читая стихи», «О 

красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана...», «Не позволяй душе 

лениться...» {по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о медитативной 

лирике. 
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А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А. 

Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. 

Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской 

поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 

(повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин — 

воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и героя. 

Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин». 

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» как 

лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема ответственности человека за 

происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая реальность. Идейно-

художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и 

лирико-исповедальных черт стиля. 

Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого. 

Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового мира». 

Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп.  

А. П. ПЛАТОНОВ 

Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные 

лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по 

абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства произведений 

Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова. 

Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ 

«Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина произведений. 

Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях писателя. Стилевая 

неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и важнейшие законы. 

Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика литературного 

произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века. 

М. А. ШОЛОХОВ 

Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы 

народа в романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору 

учителя и учеников). 

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. Поиски 

правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная» в романе. Женские 

образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в 

личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство 

Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. 

Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой манеры 

Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие 

жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. 

Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации с 

позиций современности и временного расстояния. Реализм и идеализация. Система 

образов романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл и лирических 

отступлений во второй книге. Споры о романе. 

Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание войны. Гуманизм 

рассказа. Своеобразие композиции. 

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в литературе. 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 
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Личность писателя. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и 

интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 

мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя — жизнь и сегодня 

в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних поездах», «Ночь», «В 

больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни» и др. (по 

выбору учителя и учеников). Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали 

в его поэзии. Мастерство звукописи. 

Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с рекомендациями 

для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки 

исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы Пастернака. «Доктор 

Живаго» как «лирическая автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его 

романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман. 

ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (И. ЕЛАГИН И Н. МОРШЕН — 

ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Характеристика второй волны русской эмиграции. 

Проблематика творчества И. Елагина: трагедия войны; ужас цивилизации; тема России. 

Сочетание реалистических и условно-гиперболизированных образов. Живописность и 

графичность стихов поэта. Циклы «По дороге оттуда», «Дракон на крыше», «В зале 

Вселенной». Поэма «Звезды». 

Постижение тайн жизни через слово — характерная особенность поэзии Н. Моршена. 

Тема поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», «Былинка», «Умолкший 

жаворонок». Поиск внутреннего смысла слова в стихотворениях «Многоголосый 

пересмешник», «Белым по белому». Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир 

стихотворца глазами Панглоса» и «О звездах». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в связи со 

смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так 

называемой оттепели. Обретение «второго дыхания» писателями старшего поколения. 

Вступление в литературу нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление 

новых литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о 

социалистическом реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об 

искренности в литературе. 

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова , произведения А. 

Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной литературы (произведения Е. 

Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. 

Пастернака и др.) и литературы русского зарубежья (произведения И. Шмелева, Д. 

Мережковского, 3. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называемой 

лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. 

Начало творчества И. Бродского. 

Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал «Новый 

мир». 

Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. Признание правомерности 

художественного многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, 

иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии нашего 

пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа героя, появление 

наряду с положительными так называемых амбивалентных героев. 

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. 

Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и трагического 
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пути России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» и «тихой» лирики; 

«городской» и «деревенской прозы». 

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание 

многообразного народного национального характера, утверждение права человека на 

индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж провожала»). Изображение 

трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности (рассказы по 

выбору учителя и учеников). 

А. И.СОЛЖЕНИЦЫН 

Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории — 

основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-

композиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. 

«Словарь языкового расширения». 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и 

репрессий. Иван Денисович как тип русского национального характера. Сюжетные и 

композиционные особенности. 

Рассказ «Матренин двор». Смысл первоначального заголовка «Не стоит село без 

праведника». Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние 

людей и «паразитов несочувственных» в системе образов рассказа. «Матренин двор» и 

«деревенская проза» 1960—1970-х годов. 

Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя («Раковый 

корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. Общая 

характеристика эпопеи «Красное колесо». 

«Крохотки» как жанр философских миниатюр. 

Литературоведческие понятия: жанр жития, национальный характер, историзм 

повествования. 

В. Т. ШАЛАМОВ 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с 

Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни 

человека («Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного 

(«Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало 

малой прозы писателя. Литературоведческие понятия: притча. 

В. Г. РАСПУТИН 

Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и природа; 

человек и малая родина. Мотив покаяния. 

Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система 

персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 

Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». 

Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. 

Творчество Распутина как высший ими «деревенской прозы». 

Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 

Ю. В.ТРИФОНОВ 

Нравственная проблематика творчества Трифонова и ее перекличка с произведениями 

писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и социально-

исторический смысл названия повести. Способы изображения внутреннего мира 

современного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. История и 

современность в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую 

прозу» последующих поколений. 

Литературоведческие понятия: «городская проза». 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX 

ВЕКА 
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Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, судьба 

отдельного человека. 

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 

современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 1950—

1970-х годов проблемы «человек на войне». 

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. 

Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». 

Историческая правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое изображение 

войны в романах К. М. Симонова «Живые и мертвые» и В.С.Гроссмана «Жизнь и судьба». 

Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие войны как 

мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах Симонова и 

Гроссмана. 

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г.Я.Бакланова «Пядь 

земли» и К.Д.Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора 

человека на войне. 

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к 

эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. 

Проблема подвига на войне. 

Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие...». 

Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфликта и 

образов героев в повести. 

Новаторское построение романа В. О. Богомолова «В августе сорок четвертого...»: 

введение в повествование разных точек зрения, документов — служебных записок, 

военных сводок и т. д. 

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. 

Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система 

персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и 

сюжета. Христианские мотивы в повести. 

Творчество В.Л.Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция и ее роль в 

раскрытии характера Сашки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема 

гуманизма на войне. 

Проза о войне 1980—1990-х годов. 

(Подробно изучается одно произведение по выбору учителя и учеников.) 

Литературоведческие понятия: понятие лирической и романтической фронтовой прозы, 

притчевого повествования о войне. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие стилей и поэтических школ — основная черта современной поэзии. 

Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. 

Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. 

Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна 

взаимоотношений поэта с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость 

«эстрадной поэзии», ее значение в расширении диапазона художественных средств и 

дальнейшей демократизации русского стиха. 

«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за 

судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. Концепция 

«тихой», «смиренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц 

плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ современной России в контексте 

истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и духовного богатства Руси 
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(«Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота деревенского лада. Драматизм, 

трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей Н. 

Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций в 

поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта. 

Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И. Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и других 

поэтов нового поколения. 

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики в 

творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. 

Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между течениями. 

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, палимпсест. 

 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление 

литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. 

Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий 

лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по выбору учителя и 

учеников.) 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А. А. 

Галича. (Произведения по выбору учителя и учеников.) 

Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В.С.Высоцкого 

(«Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони 

привередливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и др. 

по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные 

координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция песенно-

поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к 

лирико-философским размышлениям о законах бытия. 

Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-х годов. 

Литературоведческие понятия: авторская песня как жанр. 

И. А. БРОДСКИЙ 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 

Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. 

Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение культурных 

реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без 

музыки», «Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при 

слове "грядущее"...», «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», 

«Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и учеников). 

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (ОБЗОРНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 1990-е годы. 

Развитие социально-психологической драмы. Театр А.Н.Арбузова («Иркутская история», 

«Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к 

общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 

неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 

Использование условных приемов. 

Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В день 

свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Философичность образно-

художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение 

водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся 

жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции 
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в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. Женские характеры и 

проблема авторского идеала. 

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии 

«новой волны» (1970—1980-е годы). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» 

подробности с надбытовой, символистской интонацией в творчествеЛ. С. Петрушевской 

(«Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Московский хор»). 

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной 

драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание модели мира как 

сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной людьми-фантомами, 

химерами, «придурками», оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской 

драмы в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный, отчужденный язык, 

монтажность композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. 

(«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. Войновича и 

др.). 

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др. пьесы). 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации с 

ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении российскими 

писателями отечественной родословной многих современных проблем. 

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. 

Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. 

Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. 

Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва — Петушки» Вен. 

Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы 

Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. 

Неореализм в творчестве А. Варламова, 3. Прилепина и др.; «магический реализм» Ю. 

Полякова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенности литературного процесса конца XX — начала XXI века. Новые условия 

бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение 

контроверзы серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и 

эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий на культуру. Основные 

тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская 

литература XX века и мировой литературный процесс. 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

1 Введение 4 

2 А.А.Блок 8 

3 М.Горький 8 

4 И.А.Бунин 8 

5 А.И.Куприн 8 

6 С.А.Есенин 5 

7 В.В.Маяковский 10 

8 А.А.Ахматова 8 

9 М.И.Цветаева 2 

10 Е.И.Замятин 2 

11 Русский исторический роман 1920-1930-х годов (обзор) 2 

12 М.А.Булгаков 8 

13 И.С. Шмелёв 2 

14 Литературный процесс 1930-1950-х годов (обзор) 7 
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15 О.Э. Мандельштам 3 

16 М.М.Пришвин 1 

17 В.В.Набоков 1 

18 Н.А.Заболоцкий 9 

19 А.Т.Твардовский 5 

20 А.П.Платонов 2 

21 М.А.Шолохов 14 

22 Б.Л.Пастернак 7 

23 В.М.Шукшин 1 

24 А.И.Солженицын 6 

25 В.Г.Распутин 3 

26 Литература о Великой Отечественной войне второй половины 

XX века 

13 

Итого: 140 

 

2.2.3.Родной язык 
  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

Личностными 

результатами 

освоения программы 

по родному русскому 

языку являются: 

- российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к Отечеству, 

к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России, субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа); 

- осознание 

Регулятивные УУД 
1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся 

сможет: 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей; 

формулировать 

учебные задачи как шаги 

Предметные результаты 

изучения предметной области 

«Родной язык и родная 

литература»включают предметные 

результаты учебных предметов: 

«Родной язык», «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень) - 

требования к предметным 

результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы 

должны отражать: 

сформированность понятий о 

нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

владение видами речевой 

деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков 

свободного использования 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и 

систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание 



199 
 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

(идентичность 

человека с российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной России); 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

- понимание 

родного языка и 

родной литературы 

как одной из 

основных 

национально-

культурных ценностей 

русского народа, 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в процессе 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность 

шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся 

сможет: 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для 

решения задачи и 

достижения цели; 

составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения. 

3. Умение 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного 

языка; 

сформированность навыков 

проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

сформированность 

ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

сформированность понимания 

родной литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого 
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получения школьного 

образования; анализ 

общих сведений о 

лингвистике как науке 

и ученых-русистах; об 

основных нормах 

русского 

литературного языка; 

способность 

обогащать свой 

словарный запас; 

формировать навыки 

анализа и оценки 

языковых явлений и 

фактов; умение 

пользоваться 

различными 

лингвистическими 

словарями; 

осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за 

него; потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление 

к речевому 

самосовершенствован

ию; 

- получение 

достаточного объема 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной и чужой 

речью; 

- 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся 

сможет: 

определять 

совместно с педагогом 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик результата; 

4. Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся 

сможет: 

определять 

критерии правильности 

выполнения учебной 

задачи; 

свободно 

пользоваться 

выработанными 

способа познания жизни; 

обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего 

народа, российской и мировой 

культуры; 

сформированность навыков 

понимания литературных 

художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

Выпускник научится: 

использовать языковые 

средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

использовать знания о формах 

русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и 

письменные высказывания, 

монологические и диалогические 

тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений при 

построении текста; 

сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; 

использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 
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поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствован

ию; уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность на 

их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, 

поведении). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

- осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

Владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся 

сможет: 
подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и объяснять 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением 

информации); 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в 

другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

соблюдать культуру 

публичной речи; 

соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке 

собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык 
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людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания; 

развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследиянародов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные, 

научные и 

публицистические 

тексты, отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение к 

истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 

красоты человека. 

 

их сходство; 

объединять 

предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

выделять явление 

из общего ряда других 

явлений; 

определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений; 

строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

излагать 

полученную 

информацию; 

подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 
находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

художественной литературы от 

других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об 

историческом развитии русского 

языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или 

несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную 

информацию в прослушанном 

тексте; 

проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 

сохранять стилевое единство 

при создании текста заданного 

функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии 

на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного 

и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных 

проблем; 

соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах 

общения; 

осуществлять речевой 

самоконтроль; 

совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного 

языка; 

использовать 

основные   нормативные   словари   и

   справочники для расширения 
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понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов; 

определять идею 

текста; 

преобразовывать 

текст; 

оценивать 

содержание и форму 

текста. 

3. Развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся 

сможет: 

определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и 

запросы; 

осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

словарями; 

формировать 

множественную выборку 

из поисковых источников 

для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
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играть 

определенную роль в 

совместной деятельности; 

принимать 

позицию собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), гипотезы; 

организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом); 

устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием и 

неприятием со стороны 

собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога. 

2. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся 

сможет: 
отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе); 

представлять в 

устной или письменной 

форме развернутый план 

собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы 
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публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; 

принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

создавать 

письменные 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

или наглядные 

материалы, 

подготовленные под 

руководством учителя; 

делать оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного 

контакта и обосновывать 

его. 

№3. Формирование 

и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся 

сможет: 

целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить 

и использовать 

адекватную 

информационную модель 

для передачи своих 

мыслей средствами 
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естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать 

компьютерные 

технологии (включая 

выбор адекватных задаче 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе создание 

презентаций); создавать 

информационные ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности. 

При изучении 

литературы обучающиеся 

усовершенствуют 

приобретенные на первом 

уровне навыки работы с 

информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с 

текстами, 

преобразовывать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию, в том 

числе: 

систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать 

и интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных 

объектах; 

выделять главную 

и избыточную 

информацию, выполнять 

смысловое свертывание 

выделенных фактов, 

мыслей; представлять 

информацию в сжатой 
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словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в 

наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт понятий 

— концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

заполнять и 

дополнять таблицы, 

схемы. 

В ходе изучения 

учебного материала 

обучающиеся приобретут 

опыт проектной 

деятельности как особой 

формы учебной работы, 

способствующей 

воспитанию 

самостоятельности, 

инициативности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс -35ч. 

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

языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые 

знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. 

Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и 

мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Изменение 

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

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

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

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений 

с причастным и деепричастным оборотом.  

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

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности.Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 
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градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс -35ч. 

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

русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь 

языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная 

магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы.Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском 

языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного 

языка.Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в 

построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности.Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка.Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе.Структура 

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

функции в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа) 

10 класс – 17 ч. 

№ Тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура  5 

 Раздел 2. Культура речи  7 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  5 

11 класс – 17 ч. 

№ Тема Количеств

о часов 

1 Раздел 1. Язык и культура  5 
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2 Раздел 2. Культура речи  7 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  5 

 

2.2.4. Родная литература (базовый уровень) 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

    - быть ответственным 

членом российского 

общества, осознанно 

принимающим 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности; 

- обладать 

чувством российской 

гражданской 

идентичности, чувством 

ответственности перед 

Родиной, чувством 

патриотизма, гордости за 

свой край, уважения к 

своему народу;  

- обладать 

сформированным 

положительным 

отношением к учебной 

деятельности и к труду; 

- обладать 

нравственными нормами 

и правилами 

общественной жизни; 

- вести себя в 

поликультурном мире 

толерантно, уметь вести 

диалог с другими людьми 

с целью достижения 

взаимопонимания и 

сотрудничества; 

- уметь 

использовать для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различные источники 

информации (словари, 

энциклопедии, Интернет-

ресурсы и др.). 

 

- обладать навыками 

осознанного чтения 

литературного 

произведения, 

самостоятельного 

усвоения, воспитание 

интереса и любви к 

литературе; 

- иметь 

сформированное 

восприятие и 

представления о 

литературе как о 

духовном наследии 

родного народа, 

впитавшем в себя 

образ жизни и 

нравственные 

ценности нации; 

- владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

познавательной и 

проектной 

деятельности, 

применять различные 

методы познания; 

- самостоятельно 

оценивать свою 

деятельность и 

окружающую жизнь, 

самостоятельно 

принимать решения и 

добиваться их 

исполнения; 

- уметь работать с 

разными источниками 

информации, 

находить ее, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности, 

структурировать ее, 

- воспринимать 

литературу как одну из 

основных культурных 

ценностей народа 

(отражающей его 

менталитет, историю, 

мировосприятие) и 

человечества (содержащей 

смыслы, важные для 

человечества в целом); 

- чувствовать 

потребность в культурной 

самоидентификации, 

этнической идентичности 

на основе изучения 

выдающихся 

произведений культуры 

своего народа; 

- обладать 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

аргументировать свое 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

- осознавать 

значимость чтения и 

изучения произведений 

родной русской 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

иметь потребность в 

систематическом чтении 

как средстве познания 
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сравнивать, 

анализировать и 

оценивать. 

 

мира и себя в этом мире, 

как способе своего 

эстетического и 

интеллектуального 

удовлетворения; 

- воспринимать 

литературные 

художественные 

произведения как 

воплощение 

этнокультурных традиций; 

- воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении, на уровне 

не только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления; 

- владеть навыками 

анализа художественных 

произведений с учетом их 

жанрово-родовой 

специфики; осознавать 

художественную картину 

жизни, созданной в 

литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

- иметь 

сформированное 

представление о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

 

   Содержательные линии учебного предмета 

В программе по родной литературе на базовом и углубленном уровне выделяются 

три сквозные содержательные линии: 

содержание, систематизирующее знания обучающихся о понятийном аппарате 

русской литературы, об основных закономерностях историко-литературного процесса 

страны и региона; 

содержание, обеспечивающее глубокое и разностороннее осознание диалога 

классической и современной литературы; 
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содержание, обеспечивающее коммуникативную компетенцию выпускника. 

Первая содержательная линия обеспечивается формированием знаний теоретико-

литературных терминов и понятий как инструмента анализа и интерпретации 

художественного текста, текстуальным изучением художественных произведений. 

Вторая содержательная линия связана с освоением основных фактов жизни и 

творчества писателей и содержания произведений национальной художественной 

словесности. 

Третья содержательная линия обеспечивает повышение читательской компетенции, 

развитие культуры устной и письменной речи, приобщение обучающихся к богатству 

родной художественной литературы, воспитание любви и привычки к чтению. 

Виды деятельности при реализации программы учебного предметана базовом 

уровне: 

осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

выявление авторского замысла и художественных средств его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

устная и письменная передача содержания текста в сжатом и развернутом виде; 

подготовка рефератов, докладов, сочинений по мотивам литературных 

произведений. 

Виды деятельности при реализации учебного предмета (на углубленном уровне): 

осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

выявление авторского замысла и художественных средств его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; выявление языковых 

средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения; 

устная и письменная передача содержания текста в сжатом и развернутом виде; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; сравнение и сопоставление явлений и фактов литературы; 

подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Тематический план (количество уроков по разделам за год) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Примерное кол-во часов на базовом 

уровне 

10 класс 

1 Национальный литературный «канон» 9 

2 «Нешкольные»писатели-классики 3 

3 Литература ХХ –ХХI века 12 

4 Литература Алтая 6 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки  5 

11 класс 

1 Национальный литературный «канон» 9 

2 «Нешкольные»писатели-классики 2 

3 Литература ХХ –ХХI века 14 

4 Литература Алтая 8 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки 2 

 



212 
 

2.2.5.Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» 

Личностные Предметные Метапредметные 

ичностные 

результаты 

выпускников, 

формируемые 

при изучении 

иностранного 

языка: 

Обучающийся 

научится: 

1. 

коммуникативн

ой иноязычной 

компетенции, 

необходимой 

для успешной 

Предметные результаты 

освоениявыпускникамишколыпрограммыпоиностра

нному языку: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального 

и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

Метапредметн

ые результаты 

изучения 

иностранного 

языка в старшей 

школе: 

Обучающийся 

научится: 

1. 

самостоятельно 
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социализации и 

самореализации

, как 

инструмента 

межкультурног

о общения в 

современном 

поликультурно

м мире; 

2. сведениям о 

социокультурно

й специфике 

страны/стран 

изучаемого 

языка 

3. строить своё 

речевое и 

неречевое 

поведение 

адекватно этой 

специфике; 

4. выделять 

общее и 

различное в 

культуре 

родной страны 

и страны/стран 

изучаемого 

языка. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

1. иноязычной 

коммуникативн

ой компетенции 

порогового 

уровня 

владения 

иностранным 

языком, 

позволяющего 

выпускникам 

общаться в 

устной и 

письменной 

формах 

как с 

носителями 

изучаемого 

иностранного 

языка, так и с 

• осуществлять запрос информации, 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с 

сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом. Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной 

информации; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с 

различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до Зх 

минут, выборочного понимания необходимой 

информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения 

аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): ознакомительного 

чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• извлекать необходимую/интересующую 

информацию; 

определять цели 

и составлять 

планы; 

2. 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

урочную и 

внеурочную 

(включая 

внешкольную) 

деятельность; 

3. использовать 

различные 

ресурсы для 

достижения 

целей; 

4. выбирать 

успешные 

стратегии в 

трудных 

ситуациях; 

5. продуктивно 

общаться и 

взаимодействова

ть в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции другого, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 
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представителям

и других стран, 

использующим

и данный язык 

как средство 

общения; 

2. выполнять 

различные 

типовые 

задания ЕГЭ, 

применяя 

различные 

стратегии. 

 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять 

анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 

странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок изтекста. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения; мимику, 

жесты. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и 

умений происходит за счет 

углубления: 

 необходимые языковые средства для выражения 

мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью 

которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, 

оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных 

ситуаций общения. 

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 

английскимязыком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в 

том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

1. 

познавательной, 

учебно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельном

у поиску 

методов решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 

2. 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учётом 

гражданских и 

нравственных 
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Совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударенияи 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформленияразличных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 

2-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. Развитие 

навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 
1. Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

2.Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи изученныхранее 

коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний 

осложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условныхпредложениях 

с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,111. 

3. Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

Present и PastPerfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

4. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: 

PresentPerfectContinuous и PastPerfect 

Continuous и страдательного залога: 

PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimple 

ценностей; 

3. владению 

языковыми 

средствами – 

умению ясно, 

логично и точно 

излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства. 
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Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты 

об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, 

чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным 

языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 

точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП 

СОО  и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый 

уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения 

иностранным языком, превышающим пороговый. 

Базовый уровень (210 часов за 2 года обучения) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Passive,PresentPerfectPassive. 

5. Знание признаков и навыки распознавания при 

чтении глаголов в PastPerfect 

Passive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 
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Тематическое планирование 10 класс(базовый уровень) 

Содержание курса Количес

тво часов 

Крепкие узы 13 

Жизнь и деньги 14 

Школа и будущая профессия 9 

Земля в опасности. 11 

Путешествия. Отдых. 15 

Еда и здоровье. 15 

Дайте развлечемся. 13 

Научно-технический прогресс. 15 

Итого: 105 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страныизучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране иза рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотрдостопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Тематическое планирование 11 класс (базовый уровень) 

Содержание курса Количество 

часов 

Крепкие узы 13 

Жизнь и деньги 14 

Школа и будущая профессия 9 

Земля в опасности. 11 

Путешествия. Отдых. 15 

Еда и здоровье. 15 

Дайте развлечемся. 13 

Научно-технический прогресс. 15 

Итого: 105 

Углубленный уровень(420 часов за 2 года обучения) 
Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» (углубленный 

уровень): 

1.1. Личностные результаты должны отражать: 
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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; 

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

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

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
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коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

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, 
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уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых 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 
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состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

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; 
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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 адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты 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; 

– 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; 
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– 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.Планируемые предметные результаты освоения предмета «Английский 

язык» (углубленный уровень) 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования реализуются следующие цели: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по 

общению; 

языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт 

информации профильно ориентированного характера; 



224 
 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно 

ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; 

развитие и воспитаниеспособностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в 

том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опытатворческой деятельности, 

опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том 

числе в русле выбранного профиля. 

Развитие умения «учись учиться» 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения 

икоммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей 

текста с целью более полного понимания смысловой информации, группировка и 

систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации 

языкового материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в 

тексте; умение пользоваться словарями различных типов, современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся должны: 

уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря сюжетным 

диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров; 

совершенствовать навыки письма; 

становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

достижения поставленных целей, развивая таким образом умение работать 

самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлённость;  

общеучебные и специальные учебные умения. 
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Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

языковыми средствами, а также навыком оперирования ими в процессе общения в устной 

и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык»4. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса английского 

языка должны включать требования к результатам освоения базового курса: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения).  

Речевая компетенция:  

В говорении:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании:  

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 В чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

                                                             
4Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный.  Загл. с экрана. 
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;   

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной 

литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
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лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего 

общего образования (углубленный уровень): 

 

10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

Выпускник на 

углубленном уровне 

получит возможность 

научиться: 

 - знать и понимать: 

1. значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

2. языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

3. новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

4. лингвострановедческую и страноведческую 

информацию, расширенную за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, с учётом выбранного 

профиля; 

– осуществлять 

развернутый 

информационный поиск 

и ставить на его 

основе новые (учебные 

и познавательные) 

задачи; 

- владеть знаниями о 

социокультурной 

специфике 

англоязычных стран и у 

строить своё речевое и 

неречевое поведение 

адекватно этой 

специфике;  выделять 
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говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, 

суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных и прослушанных текстов, 

описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран (страны) изучаемого языка; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с 

личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также 

несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного 

и делового характера; заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая  речь  

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного 

общения, обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за 

разъяснениями, выражая своё отношение к высказываемому и 

обсуждаемому; 

- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и 

радиопередач; 

- участвовать в полилоге, запрашивая и обмениваясь 

информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и 

точки зрения,беря  на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

- развивать умения выступать публично в форме сообщения, 

доклада, представления результатов работы по проекту, 

общее и различное в 

культуре родной 

страны и англоязычных 

стран; 

- общению английским 

языком на пороговым 

уровне, позволяющего 

выпускникам общаться 

в устной и письменной 

формах с носителями 

английского языка, так 

и с представителями 

других стран, 

использующими  

данный язык как 

средство общения; 

-использовать 

английский язык как 

средство для получения 

информации из 

англоязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных 

целях. 

- использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 
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ориентированному на выбранный профиль. 

- давать характеристику персонажам художественной 

литературы, театра и кино, выдающимся историческим 

личностям, деятелям науки и культуры;  

- описывать события, излагать факты;  

- представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  

страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

Аудирование 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты, определять своё 

отношение к ним; 

- извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую 

информацию; 

- определять тему и проблему в радио- и телепередачах 

филологической направленности (включая телелекции), 

выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом или проблемой, обобщать 

содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную 

информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

выделять необходимые факты и сведения;   

отделять основную информацию от второстепенной; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий и явлений; 

прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и 

событий; 

обобщать описываемые факты и явления;  

оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста; 

отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного или прослушанного 

иноязычного текста в тезисах, рефератах, обзорах; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе 

проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и 

обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

- описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать 

информацию, выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

-навыкам использования толковых и двуязычных словарей,  

другой справочной литературы для решения переводческих 

задач; 

-навыкам использования таких переводческих приемов, как 

замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

- технологией выполнения полного и выборочного письменного 
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перевода;   

- умением редактировать текст на родном языке. 

- научатся использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

1. для успешного взаимодействия в различных ситуациях 

общения, в том числе профильно ориентированных; 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

2. для расширения возможностей в использовании новых 

информационных технологий в профессионально 

ориентированных целях;  

3. для расширения возможностей трудоустройства и 

продолжения образования; 

4. для участия в профильно ориентированных интернет-

форумах, межкультурных проектах, конкурсах, 

олимпиадах; 

5. для обогащения своего мировосприятия, осознания места 

и роли родного и иностранного языков в сокровищнице 

мировой культуры;    

6. для ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

 

11 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 
Выпускник на 

углубленном уровне 

получит возможность 

научиться: 

знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, 

в том числе профильно ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую 

информацию, расширенную за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, с учётом выбранного 

профиля; 

 уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, 

суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

– осуществлять 

развернутый 

информационный поиск 

и ставить на его 

основе новые (учебные 

и познавательные) 

задачи; 

- владеть знаниями о 

социокультурной 

специфике 

англоязычных стран и у 

строить своё речевое и 

неречевое поведение 

адекватно этой 

специфике;  выделять 

общее и различное в 

культуре родной 

страны и англоязычных 

стран; 

- общению английским 

языком на пороговым 

уровне, позволяющего 

выпускникам общаться 

в устной и письменной 

формах с носителями 
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проблематикой прочитанных и прослушанных текстов, 

описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

стран (страны) изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с 

личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность и новизну информации, определять своё 

отношение к ней; 

 чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также 

несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного 

и делового характера; заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

Говорение 

Диалогическая  речь  

участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного 

общения, обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за 

разъяснениями, выражая своё отношение к высказываемому и 

обсуждаемому; 

беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и 

радиопередач; 

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с 

соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в 

странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и 

точки зрения,беря  на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

- выступать публично в форме сообщения, доклада, 

представления результатов работы по проекту, 

ориентированному на выбранный профиль. 

- подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, 

увиденное; 

- давать характеристику персонажам художественной 

английского языка, так 

и с представителями 

других стран, 

использующими  

данный язык как 

средство общения; 

-использовать 

английский язык как 

средство для получения 

информации из 

англоязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных 

целях. 

- использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

1. для успешного 

взаимодействия в 

различных 

ситуациях общения, 

в том числе 

профильно 

ориентированных; 

соблюдения 

этикетных норм 

межкультурного 

общения; 

2. для расширения 

возможностей в 

использовании 

новых 

информационных 

технологий в 

профессионально 

ориентированных 

целях;  

3. для расширения 

возможностей 

трудоустройства и 

продолжения 

образования; 

4. для участия в 

профильно 

ориентированных 

интернет-форумах, 

межкультурных 

проектах, 
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литературы, театра и кино, выдающимся историческим 

личностям, деятелям науки и культуры;  

- описывать события, излагать факты;  

- представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  

страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать 

выводы; оценивать факты и события современной жизни и 

культуры. 

Аудирование 

- понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров  длительностью звучания до 3–4 минут;  

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и 

полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично 

незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую 

информацию в объявлениях  и информационной рекламе, 

значимую, интересующую информацию из несложных 

иноязычных аудио- и видеотекстов;  

- относительно полно понимать высказывания носителей языка 

в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и 

элементарного профессионального общения. 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты, определять своё 

отношение к ним; 

- извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую 

информацию; 

- определять тему и проблему в радио- и телепередачах 

филологической направленности (включая телелекции), 

выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом или проблемой,  

- обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

-  развивать все основные виды чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных 

филологических, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей);  

- выделять необходимые факты и сведения;   

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий и явлений; 

- прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и 

событий; 

- обобщать описываемые факты и явления;  

- оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

- понимать смысл текста и его проблематику, используя 

элементы анализа текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

конкурсах, 

олимпиадах; 

5. для обогащения 

своего 

мировосприятия, 

осознания места и 

роли родного и 

иностранного 

языков в 

сокровищнице 

мировой культуры;    

6. для ознакомления 

представителей 

зарубежных стран 

с культурой и 

достижениями 

России. 
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- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного или прослушанного 

иноязычного текста в тезисах, рефератах, обзорах; 

- кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе 

проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и 

обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

- описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать 

информацию, выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На углублённом уровне в старшей школе осуществляется  

развитие профессионально ориентированных умений 

письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной 

коммуникативной деятельности школьники научатся: 

- использовать толковые и двуязычные словари,  другую 

справочную литературу для решения переводческих задач; 

- использовать такие переводческие приемы, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

- использовать технологию выполнения полного и выборочного 

письменного перевода;   

- редактировать текст на родном языке. 

- ознакомятся с возможными переводческими трудностями и 

путями их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и 

способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные 

друзья переводчика».  

-научатся использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- для успешного взаимодействия в различных ситуациях 

общения, в том числе профильно ориентированных; 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- для расширения возможностей в использовании новых 

информационных технологий в профессионально 

ориентированных целях;  

- для расширения возможностей трудоустройства и 

продолжения образования; 

-для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли 

родного и иностранного языков в сокровищнице мировой 

культуры;    

-для ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

Содержание предмета «Английский язык» (углубленный уровень) 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход,  жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 
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Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. (68 часов) 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (200 часов) 

Учебно-трудовая сфера.Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее.Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения  

образования в высшей школе в России и за рубежом.Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общенияи их 

роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. (110 часов 

10 класс 
Спорт и развлечения. Еда, здоровье и безопасность. Время путешествовать. Проблемы 

экологии. Современная жизнь. 

11 класс 

Общение. Жизнь животных. Права. Пути эволюции.Путешествия. 
Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Модуль 1 Sports & Entertainment. Спорт и развлечения. 31 

2. Модуль 2 Food, Health&Safety Еда, здоровье и безопасность. 34 

3. Module 3 Travel Time. Время путешествовать. 34 

4 Модуль 4. Environmental  Issues. Проблемыэкологии. 32 

5 Модуль 5. Modern Living. Современная жизнь. 32 

 Итого 163 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 МОДУЛЬ 1 Communication. Общение. 41 

2. МОДУЛЬ 2  Challenges . Жизнь животных.  

 

31 

3. МОДУЛЬ 3. Rights. Права. 32 

4 МОДУЛЬ 4.  Survival. Пути эволюции. 

 

31 

5 МОДУЛЬ 5. Spoilt for Choice. Путешествия. 

 

31 

 Итого 166 

 

2.2.6.История 
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Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории; 

 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в XX в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 

социал-демократии, социализма, национализма), особенностями 

демократического и тоталитарного политических режимов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических 

ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая 

мировые войны и т. п.; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом; 

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите;  

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

проживающих в Российской Федерации.   

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 

анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных 

источников информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
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 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического 

контекстного высказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинноследственных связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное 

и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  
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 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения курса включают: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях 

на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX 

в.; 

 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий 

в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, 

Азии и Африки в XX в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории XX в.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей 

позиции. 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  
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 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках  

 выполнять индивидуальный(ые) проект(ы). 

 

Содержание предмета «История» (10 класс) 
Базовый уровень. 

 

Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.» 

18 часов  

 
Введение. Новейшая история как историческая эпоха.Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории.  

 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.(2 часа) 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны.Мир в начале XX в. — 

предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция 

как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, 

лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Формирование единого мирового 

хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными 

державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала.Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировойвойны.Суть 

«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации Локальные конфликты 

как предвестники «Великой войны». 

 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг.Июльский (1914) кризис, повод и 

причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 
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фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

российских войск в Галиции. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта.. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в 

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая 

российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под 

Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939). (5 часов) 
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 

общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную 

жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, 

вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918-1919 гг.. Венгерская советская республика 1919 г. Распад 

Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международныеотношения в 1920-

е гг.Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа 

«14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско--

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г.  

 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция.Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской 

республики в Германии, фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великаядепрессия. Пути 

выхода. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социально-

политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения 

рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и 

их реализация в странах Европы и США. Либерально- демократическая модель - 

обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 
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Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). 

Тоталитарные иавторитарные режимы - свертывание демократии, государственный 

контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, 

главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 

1920 - 1930-е гг. 

 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д.Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 

социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Особенности 

экономического кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании.  

 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткойдиктатуры в 

Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти.  

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции иИспании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии кавторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса 

в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 1939 гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936 - 1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. 

Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение 

Испанской республики.  

 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика«умиротворения» 

агрессора.Конец эры пацифизма и крах ВерсальскоВашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 
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Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. 

 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. 

Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание».Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. Синьхайская революция 

1911 - 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и 

объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 

1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» 

коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японокитайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

 

Глава III. Вторая мировая война. (3 часа) 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской 

Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл- Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 

Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.Военный действия в 

Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от 

германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских 

войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 
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Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении 

Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного 

договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. (5 часов) 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в1945 - первой 

половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование 

НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

 

Тема 17. Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 

Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о противоракетной 

обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г.Ракетный 
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кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского 

диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-егг. 

«Общество потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречияэкстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

постиндустриальногоинформационного общества. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Переход кдемократическим формам правления как вектор исторического 

развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 

диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативныйповорот. 

Политика «третьего пути». 

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с 

опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки 

мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики,ускорение процесса глобализации. 

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальныедвижения. 
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Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

 
Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной иВосточной 

Европы.Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI 

вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путейразвития. 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

 

Тема 24. Китай. Индия. 

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае 

в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру.«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

 

Глава IV. Современный мир. (2 часа) 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 

вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 

угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 
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Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России вСирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Тема 27. Культура и искусство в XX – нач. XXIв.  

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ).  

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е 

гг.). Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.).  

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 

литература.Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. 

Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.).  

Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история».(1 час) 

 

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

50 часов  

Глава I. Россия в годы «великих потрясений». (7 часов) 

Россия в Первой мировой войне  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
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Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. 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. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг.Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация 

прав народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 

в конце 1921-1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения.  

 

Наш край в годы революции и гражданской войны.    

 

Глава II. Советский союз в 1920–1930-е гг. (9 часов)  
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СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 

рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.  

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание 

новых отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории 

ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. 

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. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов.  

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
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Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией.  

 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

 

Повторительно-обобщающий урок по главам I и II.(1 час) 
 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (6 часов) 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 

1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления 

врагу. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 

под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г.  

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек 

и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Повседневность военного времени. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 
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Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Повторительно-обобщающий урок по главам III (Всеобщая история) и III 

(История России).(1 час) 
 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг. (16 часов) 

«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И. В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Начало Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты.  

Социально-экономическое развитие. 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 
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совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.  

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.Смещение Н. С. 

Хрущёва и приход квласти Л. И. Брежнева.  

 

Наш край в 1953-1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоёв.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964-1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
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Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Последний этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической 

партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения.  

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор.  

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинские соглашения). Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Глава V. Российская Федерация. (8 часов) 

Становление новой России (1992–1999 гг.)  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и 

её значение.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990е гг. Подписание Федеративного договора 
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(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

 

Наш край в 1992-1999 гг.  

 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума.. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 

2014 г. в Сочи.  

Модернизация бытовой сферы.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы.  
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Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. 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 2000 - 2012 гг. 

Повторительно-обобщающий урок по главам IV и V. (1 час) 

Итоговое обобщение по учебному предмету «История». (1 час) 

Тематическое планирование 10 класс 

Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

Тема  Количество часов 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  2 часа 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939).  5 часов 

Глава III. Вторая мировая война.  3 часа 

Глава IV. Соревнование социальных систем.  5 часов 

Глава IV. Современный мир. 2 часа 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история». 1час 
 

Итого  18 часов 

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ»  

Тема  Количество часов 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений».  8 часов 
Глава II. Советский союз в 1920–1930-е гг.  10 часов 
Глава III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.   7 часов 
Глава IV. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг.  16 часов 
Глава V. Российская Федерация.  9 часов 

Итого 50 часов 

 

Всеобщая история 

(предметная линия учебников авторов Н.В. Загладин, Н.А. Симония) 

10-11 классы (углубленный уровень) 

Содержание 10 класс 
Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА. В разделе рассматриваются этапы развития 

исторического знания и основные проблемы изучения истории, освещаются различные 

подходы к ее изучению, подчеркивается важность познания прошлого дня осмысления 

человеком своего бытия познание общества, в котором он живет. 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки. Значение изучения истории. 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки и этапы ее развития. 

Зарождение исторической науки, ее особенности в древнем мире, Средневековье, Новом и 

Новейшем времени.          

Тема 2. Основы философии и методологии истории. Становление современной 

системы летосчисления. Исторические источники. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Проблема истинности исторических знаний. Принципы научности в 

изучении прошлого: конкретно-исторический подход, принцип объективности, проверки 
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подлинности и достоверности исторических источников. Единство и многообразие 

исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни народов.  Движущие 

силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи 

Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода 

к истории. Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. 

«Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. Историческое время. Принципы 

и критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его 

особенности. 

Раздел 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ. Раздел знакомит учащихся 

с современными взглядами на происхождение человека, основными этапами развития 

первобытного общества.    

Тема 3.У истоков рода человеческого.  Современные концепции происхождения 

человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом 

человека. Мифологические и религиозные версии протоистории человечества.    

Тема 4. Первобытное общество. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении 

человека. Отличие человеческого сообщества от иных природных сообществ, дискуссии о 

происхождении человека современного типа. Первичное расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Зарождение искусства. Верования 

первобытного человека. Человечество в палеолите и мезолите.  

Тема 5.Неолитическая революция.  Неолитическая революция. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Развитие ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, 

происхождение семьи и собственности. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход к энеолиту.  

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА.  Материал раздела освещает историю 

зарождения и развития первых государств — деспотий Востока, древней Греции и 

древнего Рима, знакомит учащихся с достижениями античной культуры, которая легла в 

основу традиций современной европейской духовной и общественной жизни. В разделе 

рассматриваются резкие перемены 111—11/ вв.не связанные с глобальными 

климатическими изменениями, Великим переселением народов и крушением государств 

Древнего мира.  

Тема 6. Введение в историю Древнего мира. Принципы периодизации древней истории. 

Историческая карта древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций.  

Тема 7.Первые цивилизации Азии и Африки.  Архаичные цивилизации Африки и Азии 

— географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная 

структура общества.  Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и 

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская 

держава. Кастовый строй в Индии и его особенности. Менталитет жителей древнего мира. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком 

древности. Возникновение письменности и накопление знаний. Формирование индо - 

будиийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной 

жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы общественного поведения 
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человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. 

Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. 

Утверждение органического представления об обществе.  Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие древнего Востока.    

Тема 8.Эпоха античности. Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика 

географических условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и 

торговых коммуникаций.  Древняя Греция и Древний Рим. Возникновение и развитие 

полисной политико-правовой организации и социальной структуры древнегреческих 

государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Борьба за господство в 

Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, Пелопоннесские войны. Завоевания 

Александра Македонского и взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. 

Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье.  Причины кризиса Римской республики и этапы 

становления Римской империи. Восстания рабов и их последствия. Тираническое 

правление в Риме и римское право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и 

искусство древнего Рима и Греции. Культурное и философское наследие древней Греции 

и Рима 

Тема 9.Кризис античной цивилизации. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, ее мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое переселение 

народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 

Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, 

распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. 

Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. Солдатские императоры 

Западной Римской империи  и ее падение.  

Раздел 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.  Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической 

формой общественного уклада, становлением крупных раннефеодальных государств, 

особенностями развития средневекового Востока и Византии, периодом расцвета 

западноевропейской средневековой цивилизации. Значительное внимание уделяется 

кризису средневекового общества и зарождению модернизационных процессов. 

Тема 10.Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки Принципы 

периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир глазами 

средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации Африки 

1-2 тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного развития. Проблема их 

исторической самобытности.  

Тема 11.Исламская цивилизация.  Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского 

права. Социокультурным особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Тема 12.Складывание средневековой западноевропейской цивилизации.  Великое 

переселение народов в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. 

Возрождение имперской идеи. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций 

и христианской культуры в германском и славянском мирах.  
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Тема 13.Византия.  Социокультурной и политическое развитие Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных 

ценностей в католической и православной традициях. Раскол между западной и восточной 

ветвями христианства: причины и последствия. 

Тема 14. Западная Европа в Средние века. Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Суверены и вассалы. Система 

повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций 

в средневековой Европе. Рост городов и создание органов сословного представительства в 

Западной Европе. Социально-экономические, политические и духовные предпосылки 

образования централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины 

распространения ересей. Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Тема 15.Азия в Средние века.   Китай в У11I—ХШ вв. Возникновение державы 

Чингисхана. Монгольские завоевания и образование Монгольской империи. Индия и 

Китай в период монгольских и исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. 

Османские завоевания.  

Тема 16. Международные отношения в Средние века.   Характер международных 

отношений в Средние века. Феномен крестовых походов — столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в международных отношениях. Столетняя 

война.  

Тема 17.Кризис традиционного общества и начало Нового времени.  Духовная жизнь 

европейского Средневековья Традиционное общество на Западе и Востоке: 

универсальные особенности социальных связей, экономической жизни, политических 

отношений. Проблема уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и 

характер развития европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-

психологический, демографический, политический кризис европейского общества в 14 - 

15 вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Предпосылки начала 

процесса модернизации. 

 Раздел 5. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ. Учащиеся знакомятся с 

историей Великих географических открытий, особенностями нового этапа в развитии 

западноевропейских стран, становлением абсолютистских монархий в Европе, идеологией 

просвещения и основными событиями буржуазных революций, ознаменовавших начало 

утверждения демократии и подъема национализма. В разделе рассматриваются основные 

черты нового индустриального общества, противоречия в его развитии, возникновение 

новых идеологий, развитие международных отношений в Новое время, основные этапы 

колониальной экспансии стран Запада, особенности развития стран Востока в 18 - 19 вв.  

Тема 18. Понятие «Нового времени». Понятие «Новое время». Принципы периодизации 

Нового времени.  Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от  традиционного к индустриальному обществу.  

Тема 19. Великие географические открытия и зарождение капиталистических 

отношений. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. Социально-

психологические, экономические и технологические факторы процесса модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  
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Тема 20. Изменение духовного облика Европы.  Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру общества, социальную 

психологию, эстетическое мировосприятие.  

Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции.   От сословно-

представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности, 

ее идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. Буржуазные революции 17 - 19 вв. в Европе: 

исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

Война за независимость в Северной Америке.  

Тема 22. Просвещение. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-

германская и англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма 

как правовой идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского 

общества.  

Тема 23. Индустриальное общество. Технический прогресс в 18 - середине 19 в. 

Промышленный переворот в Англии. Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального общества в ХIХ в. Утверждение классовой 

модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. 

Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности в индустриальном 

обществе. Зарождение социальной политики. 

Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время. Развитие 

идеологического пространства индустриального общества: классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно- политическую жизнь в странах 

Европы. Мировосприятие человека индустриального общества. Становление 

классической научной картины мира — от научной революции 17 в. К торжеству 

позитивизма в ХIХ в. Культурное и философское наследие Нового времени.  

Тема 25. Основы теории модернизации. Предпосылки формирования в европейских 

странах различных моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Особенности динамики развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей 

модернизации. «Периферия» евроатлантического мира.  

Тема 26. Азия в Новое время. Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. 

Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Тема 27. Международные отношения в Новое время. Эволюция системы 

международных отношений в конце ХУ - середине ХIХ в. Изменение характера внешней 

политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного 

права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. 

11 класс 

ЧАСТЬ I. МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - СЕРЕДИНА XX 

ВЕКА  
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Раздел 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВЫЙ ЭТАП 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Материал раздела знакомит учащихся с 

основными достижениями научно- технического прогресса, их влиянием на структуру и 

организацию производства периода перехода к индустриальному обществу.  

Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания. Причины ускорения научно-

технического развития. Революция в естествознании и создание ядерного оружия. Циклы 

и закономерности социально- экономических перемен и этапы исторического развития. 

Три технологических переворота и их особенности.  

Тема 2. Второй технологический переворот и становление индустриального 

производства. Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные 

материалы, развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и 

совершенствование производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление 

монополий и их типы. Слияние банковского капитала с промышленным  капиталом.  

Раздел  2. МИР НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

Материал раздела знакомит учащихся с обликом мира в конце XIX - начале XX века, 

двумя основными моделями модернизационного развития индустриальных стран, 

причинами обострения противоречий между ними, приведшими к Первой мировой войне 

1914-1918 годов.  

Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Страны первого эшелона 

модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США, Франция, Нидерланды, 

Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки ускоренной модернизации 

Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль государства и зарубежных 

инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение удельного веса 

индустриальных стран в мировой экономике.  

Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века. Мировые 

экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за рынки, 

ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании 

великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-

французские противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно- 

политических союзов. 

Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи 

Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение Судана 

Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, Германии и 

Италии. Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная 

экспансия Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-американская 

война 1898 года.  

Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Влияние 

колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика. Революция 1911-

1913 годов в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи. Формирование 

предпосылок модернизации в колониальных и зависимых странах Азии. Особенности 

развития стран Латинской Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике.  

Тема 7.Державное соперничество и Первая мировая война. Причины и характер войны 

в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования. Превращение войны в 

мировую. Боевые действия в 1915- 1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 

1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников.  
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Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Материалы 

раздела знакомят учащихся с социальными процессами первой половины XX века, их 

отражением в политической жизни, причинами противостояния коммунистов и социал-

демократов.  

Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение. Изменения в социальной 

структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост городов. Формы 

социальных отношений и их национальная специфика. Структура рабочего класса и 

развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократического движения. 

Появление ревизионистского и революционного течений в социал- демократии.  

Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в 

общественном развитии. Обострение противоречий между ревизионистскими и 

революционными фракциями социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне 

и революции 1917 года в России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 

1930-х годов.  

Раздел  4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН. Материал 

знакомит учащихся с особенностями политической жизни развитых стран в межвоенный 

период. Они были связаны с совершенствованием механизмов либеральной демократии в 

США, Великобритании и Франции, установлением фашистских, тоталитарных диктатур в 

Германии и Италии.  

Тема 10.Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественно-

политической жизни и рост активности гражданского общества в странах Запада в конце 

XIX - первой половине XX века. Расширение роли государства в социальных отношениях. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в 

экономику. Кеинсианство - теория социально ориентированного либерализма. Развитие 

консервативной идеологии в XX веке.  

Тема 11.Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века Идеология 

фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление фашистского 

режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности внутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в 

современной науке.  

Раздел 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-

1940-е ГОДЫ. Материалы раздела знакомят учащихся с развитием системы 

международных отношений в 1920-е и 1930-е годы, вызреванием предпосылок Второй 

мировой войны и основными ее событиями.  

Тема 12.Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм Зарождение 

конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. Вильсона и 

учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы. Пацифистские 

настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на 

международной арене.  

Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы. Политика 

расширения колониальных империй после Первой мировой войны. Национально-

освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и Северной 

Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с 

колонизаторами. Революция 1925- 1927 годов и гражданская война в Китае.  
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Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы.  Очаги военной опасности в Азии и 

Европе. Теория и практика создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании 1936-1939 годов и ее 

международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско- германский пакт о 

ненападении.  

Тема 15. От европейской к мировой войне. Начальный этап Второй мировой войны 

(1939-1940). Разгром Польши. Советско-финская война. Поражение Франции. Советско-

германские отношения в 1939-1941 годах. Нападение Германии на СССР. Создание 

антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США.  

Тема 16.Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне. Перелом 

в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. Открытие 

второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его роль в 

войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги 

Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН.  

ЧАСТЬ II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ. 

Раздел 6. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И 

СТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Материал  знакомит учащихся с причинами увеличения темпов НТП после Второй 

мировой войны, основными чертами складывающегося на рубеже ХХ-XXI веков 

информационного общества, процессами глобализации.  

Тема 17. Технологии новой эпохи. Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и 

новые конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины. 

Развитие электроники и робототехники.  

Тема 18. Основные черты информационного общества. Информационная революция и 

глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация производства. 

Возникновение индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн». 

 Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия. Возникновение 

современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально-экономические 

последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях глобализации. 

Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в глобализированном 

информационном обществе. 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ. Раздел знакомит учащихся с обликом и внутренними проблемами стран, 

достигших информационной стадии развития.  

Тема 20. Социальные перемены в развитых странах. Раскол рабочего класса на 

работников перспективных и неперспективных отраслей. Служащие и «революция 

управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. Возвышение среднего 

класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и маргинализация молодежи.  

Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в информационном 

обществе .Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных 

государствах Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и 

конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и 
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религиозные меньшинства в странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина 

мультикультурализма. 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ. Материалы раздела знакомят учащихся с историей «холодной войны», ее 

природой, локальными войнами и конфликтами этого периода. 

Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 

предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны», 

Берлинский кризис 1948 года.  

Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов. Распространение 

«холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946- 1949 годов в Китае и образование 

КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного сосуществования». 

Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-Восточной Азии (1964-

1973). Военное соперничество СССР и США. 

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и 

экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, уменьшившие риск 

ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-американских 

отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны».  

Раздел 9. СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.  Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада 

в послевоенные годы, формированием особенностей англо-саксонской (США, Англия) и 

континентально-европейской моделей информационного общества.  

Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной 

экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления 

социальной политики.  

Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы.  Причины 

кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной Европе. 

Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. 

Леворадикальные террористические группировки.  

Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов. Особенности   

неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика неоконсервативных 

правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности неоконсервативной 

модернизации в США и в странах континентальной Европы.  

28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков. Этапы развития и новый облик социал-

демократии. Идеология современной европейской социал-демократии. США: от «третьего 

пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые 

движения в странах Запада.  

Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его 

структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. Углубление 

интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 
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 Раздел 10. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА СНГ. Раздел 

знакомит учащихся с послевоенной историей стран Европы, входивших в советскую 

систему союзов, а также с развитием суверенных государств, образовавшихся на 

постсоветском пространстве. 

Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной 

Европы в орбиту влияния СССР. Советско -югославский конфликт и его причины. Первые 

кризисы в странах Восточной Европы. Антикоммунистическая революция в Венгрии в 

1956 году. События 1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление 

кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и 

перемены в Восточной Европе. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в 

Югославии. 

Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы 

интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. Особенности 

развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Раздел 11. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью развития 

государств «Юга» в послевоенные десятилетия, их достижениями и проблемами.  

Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития. Причины ослабления 

колониальных империй после Второй мировой войны. Формы освобождения от 

колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». Социалистическая 

ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся 

государствах. Итоги первых преобразований, появление новых индустриальных стран 

(НИС).  

Тема 33. Китай и китайская модель развития КНР после завершения гражданской 

войны. Перемены в советско- китайских отношениях. Внутренняя и внешняя политика 

КНР в 1950-1970- е годы. «Большой скачок» и «культурная революция». Прагматические 

реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая.  

Тема 34. Япония и новые индустриальные страны.  Япония после Второй мировой 

войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой 

модели развития на рубеже XX—XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран 

(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы.  

Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития 

Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и 

особенное. Истоки единства и разобщенности исламского мира. Страны Центральной и 

Южной Африки: обострение проблем развития.  

Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое "чудо» в 

Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 

конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

Раздел 12. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и «вызовами», с 

которыми столкнулось человечество на рубеже ХХ-ХХ1 веков, становлением новой 

системы международных отношений.  
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Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Угроза 

распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и истоки. 

Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного развития 

человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран.  

Тема 38. Формирование новой системы международных отношений. Международные 

организации и их роль в современном мире. Проблемы становления нового миропорядка. 

Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Необходимость 

демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения международно-правовых 

норм. Роль Российской Федерации в современном мире. 

Раздел 13. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В XX ВЕКЕ. 

Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития общественно-

политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и кино, архитектуры. 

Рекомендуется для внеклассного изучения с последующей проверкой знаний.  

Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века. Опыт осмысления 

исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, музыкальная 

жизнь, театр, кино.  

Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны. Новые теории общественного 

развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. СМИ и массовая культура. Новые 

направления в искусстве второй половины XX века. Контркультура и культура 

молодежного бунта. Подъем национальных культур.  

Тематическое планирование.10 класс 

 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1.  История как наука. 4 

2.  Человечество на заре своей истории. 4 

3.  Цивилизации Древнего мира. 10 

4.  Средневековье. 10 

5.  Новое время: эпоха модернизации. 20 

 Общее количество часов 48 

11 класс 

№ Разделы Количес

тво 

часов. 

6.  Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития.  

2 

7.  Мир на рубеже XIX- XX веков. Первая мировая война.  6 

8.  Теория и практика общественного развития.  2 

9.  Политическое развитие индустриальных стран.  2 

10.  Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-е годы.  6 

11.  Ускорение научно-технического прогресса и становление 

глобального информационного общества.  

3 

12.  Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 2 

13.  Международные отношения после Второй мировой войны.  4 

14.  Североатлантическая цивилизация во второй половине XX - начале 

XXI века.  

5 

15.  Страны Восточной Европы и государства СНГ.  3 
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16.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации.  

6 

17.  Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий.  3 

18.  Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX веке.  2 

19.  Итоговые уроки. 2 

 

История России 

(предметная линия учебников авторов А.Н.Сахаров, В.И.Буганов) 

10-11 класс   

(углубленный  уровень) 

Содержание программы10 класс 

ВВЕДЕНИЕ   
Место России в европейской и мировой истории. Проявление общих закономерностей 

развития стран и народов в истории России. Особенности истории России на фоне 

европейской и мировой истории. Исторические темпы развития России. Многофакторный 

подход к истории. Влияние географического, геополитического, экономического, 

этнического, религиозного, личностно-психологического факторов на судьбу России. 

Эпохи в развитии страны. 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДЫСТОРИЯ НАРОДОВ РОССИИ. НАЧАЛО РУСИ   

Появление человека на территории Восточной Европы.  Предыстория. Начало истории. 

Человек и ледник. Люди во времена палеолита. Послеледниковый период. Мезолит. 

Неолитическая революция. Конец былого равенства людей. Складывание народов. 

Прародина и расселение индоевропейцев. Индоевропейская языковая общность. По-

явление славян. Общеславянский европейский поток. Место предков славян среди 

индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине славян. Первые нашествия: 

борьба славян с кочевыми племенами. Греческие колонии и скифы. Другие народы нашей 

страны в глубокой древности. Великое переселение народов и Восточная Европа. Славяне 

в V—VII вв. Анты - первое восточнославянское государство. Славянский вождь Кий. 

Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. Религия восточных славян. 

Языческие праздники и обряды восточных славян. Восточнославянские племена в VIII"" 

IX вв. Развитие хозяйства. Ремесла. Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». 

Складывание племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение 

признаков государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Особенности развития социально-политических  процессов  у восточных  славян  в 

древности  в сравнении с народами Западной Европы. Появление государства у восточных 

славян. Государство Русь на Днепре. Дискуссия о происхождении Древнерусского 

государства. Варяги. Норманнская теория, ее роль в русской истории. Неонорманнизм.  

Происхождение  слова  «русь».  Рюрик  в Новгороде.  Борьба Новгорода и Киева как двух 

центров государственности на Руси. Создание единого государства Русь. Правление князя 

Олега. Русь в X — начале XI в. Укрепление   Киевского   государства   при князе Игоре. 

Начало борьбы с печенегами. Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на 

Таманский полуостров. Русско-византийская война 941—944 гг.  Княжение Игоря.  

Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини Ольги. Реформа управления и 

налогообложения при Ольге. Крещение княгини Ольги. Правление Святослава. Святослав 

- «Александр Македонский Восточной Европы». Временное отступление христианства. 

Подавление племенного сепаратизма.  Поход на Восток.  Борьба за выход в Каспийское 

море, удар по Хазарии.  Укрепление на Таманском полуострове. Перенесение завоеваний 

на Нижнее Подунавье и Балканы. Русско-византийское соперничество в конце 60-х - 

начале 70-х гг. X в. Дипломатическая и военная дуэль:  Иоанн Цимисхий -  Святослав.  

Борьба за восточных и европейских союзников.  Русь на завоеванных рубежах. Правление 
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Владимира Святославича. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира 

Святославича. Продолжение восточной и балканской политики Святослава.  Крещение 

Руси как русский и европейский феномен. Дипломатическая борьба вокруг Крещения. 

Очаги христианства в языческом мире. Русь - страна двоеверия. Историческое значение 

Крещения Руси. Появление на Руси духовенства - мощной социально-экономической,  

духовной,  культурной силы. Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. 

Богатырские заставы. Внутренние реформы. Личность Владимира Святославича. 

РАЗДЕЛ 2. РУСЬ В XI—XII вв.   

Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб князья-мученики. 

Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками.  Разделение державы 

между Ярославом   и   Мстиславом.   Личность 1стислава, князя-воина. Смерть Мстислава 

и конец междоусобицы. Объединение Руси. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие 

хозяйства страны. Совершенствование земледелия, развитие ремесла, появление светских 

и [церковных вотчин. Русская Правда как юридический  раннефеодальной эпохи. 

Сравнение с варварскими «правдами» Западной Европы. Строительство Киева других 

русских городов. Святая София. Начало русского монашества. Киево-

Печерский монастырь. Первые подвижники Антоний и Феодосии Печерские. 

Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости от Византии Первый русский 

митрополит Илларион. Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с 

кочевниками Разгром печенегов в 1036 г. Развитие культуры, образования при Ярославе 

Мудром. Появление и развитие русской письменной культуры. Русское общество в XI в. 

Государственное управление. Возникновение феодальной земельной собственности. 

Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. Церковь. Монастыри. 

Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 

Восстание в Русской земле в 1068 г. Правда Ярославичей — новый свод законов. Новая 

усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки распада 

Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов.- Княжеские съезды и 

объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение детям» и 

«Устав». Удар Владимира Мономаха по новгородскому сепаратизму. Мстислав Великий 

— сын Владимира Мономаха. Последние годы единой державы. Политическая раздроб-

ленность Руси. Причины распада единого государства. Рост городов и земель, развитие 

городских сословий, становление вотчинного землевладения. Признаки обособления 

отдельных княжеств на новой экономической, политической, культурной основе. Борьба 

центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее действие власти киевского 

князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившейся народности, внешней 

опасности со стороны половцев. Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII -- 

начале XIII в. Владимиро-Суздальская земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

Культура Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. 

Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец 

Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных политических 

группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. 

Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. 

Образование, развитие научных знаний. Искусство. Фольклор-Жизнь простых людей. 

Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, ремесленников, мелких 

торговцев, слуг, холопов. 

Раздел 3. РУСЬ В XIII—XV вв.  
Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Сра-ение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь. Натиск с 

северо-запада. Александр Невский. Невская битва. Борьба с Тевтонским орденом. Ледовое 

побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против шведских Ш немецких 

97 
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рыцарей. Ордынское владычество на Руси. Установление ордынского ига на Руси. 

Перепись населения, ордынская дань, баскаки и откупщики. Александр Невский и Орда. 

Европа и Русь в период монголо-татарского нашествия. Народные восстания. Восстания в 

Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-Восточной Руси (1260-е гг.). Тверское 

восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. Карательные экспедиции из Золотой 

Орды. Возрождение хозяйства и культуры. «Недоумение в людях» после Батыева 

нашествия. Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов, каменного 

строительства, летописания и т. д. Крестьяне и холопы. Ремесленники и купцы. 

Собирание Руси. Центры власти на Руси — княжества и боярские республики [Новгород 

Великий, Псков). Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. 

Роль русской иеркви, митрополиты и епископы, их отношения с русскими князьями и 

ханами. Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Перенесение митрополии из 

Владимира в Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. 

Сохранение европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах 

объединения русских земель. Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, 

социально-экономический строй, государственная власть, религия, личность хана Узбека. 

Народы, входившие в состав Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии 

Донском. Успехи в борьбе с Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и моско-

вские бояре. Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий 

Радонежский. Мамай. Поход русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377) и Роже 

(1378). Полководец князь Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380), ее 

отражение в летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 

Образование единого Русского государства. Национальный подъем после Куликовской 

победы. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II  Темном. Потери и 

приобретения времен феодальной войны второй четверти XV в. Политические и духовные 

лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. Усиление Руси при Иване III. Иван III - 

- первый великий князь всея Руси. Создание единой системы управления, армии системы 

финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и церковной властей. Борьба с 

еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. Присоединение земель. 

Разрыв с Ордой — Стояние на Угре, освобождение от иноземного ига (1480). Великое 

княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское 

многонациональное государство. Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля. 

Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной традиции. 

Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и гражданское 

строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и селениях, дворцы и 

жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и др. Прикладное 

искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной жизни. Антицерковные 

настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие — представители 

реформационной, гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь русских людей 

— жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и духовные запросы. 

РАЗДЕЛ 4.    РОССИЯ В XVI в.  

Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение нерусских 

народов в состав Российского государства. Московское государство в системе 

международных отношений. Теория «Москва - - Третий Рим». Россия при Иване Грозном. 

Личность Елены Глинской — регентши русского трона. Иван IV Грозный -первый царь 

всея Руси. Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его соратники — Алексей 

Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит Макарий. Расправы с 

вольнодумцами (Феодосии Косой, Башкин, Артемий и др.). Внешняя политика — взятие 

Казанского и Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская орда. Начало присоединения 

Сибири — поход Ермака. Нерусские народы в составе России. Опричнина. Ливонская 

война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная черта». Полководец Иван 

Воротынский. Сожжение Москвы (1571). Молодинская битва 1572 г. - разгром Девлет-
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Гирея. Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные казни и погромы. 

Народные бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, холопов, посадских 

людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской историографии. 

Дискуссия о характере опричнины. ПравлениеФедора Ивановича. Гибель царевича 

Дмитрия в Угличе. Крепостнические законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина 

Федора Ивановича, воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова. Борьба с 

Романовыми и Шуйскими. Интриги бояр. Культура и быт конца XV—XVI в. Обще-

русские культурные традиции. Фольклор. Просвещение.Научные знания. Литература. 

Летописные своды, повести и сказания. Публицистика — царь Иван Грозный и 

егооппонент  

А. Курбский. Пересветов, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая 

мысль.Архитектура. Подъем строительного дела. Московский Кремль, храмы. Живопись 

— московская и новгородская школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. 

Городская и сельская жизнь — труд и быт. 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В XVII в.  

Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты(1601—1603). Первый 

самозванец. Личность Лжедмит-рия I. Подъем народного движения. Восстание И. И. Бо-

лотникова (1606—1607) — кульминация гражданской войны. Царь В. И. Шуйский и 

второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец М. В. Скопин-

Шуйский. Народный отпор интервентам. Семибоярщина и договор с польским королем 

Сигизмундом. Продолжение гражданской войны. Первое ополчение. П. П. Ляпунов и его 

гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. 

Борьба за русский трон и избрание Михаила Романова на царство. Столбовский мир и 

Деулинское перемирие. Окончание Смуты. ПервыеРомановы. Царь Михаил Федорович. 

Царь Алексей Михайлович. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Центральное 

управление. Местное управление. Соборное  уложение 1649 г. Суд. Армия. «Священство» 

и «царство». Патриарх Филарет. Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп 

Аввакум. Падение Никона. Преследование  старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и «починки», 

промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. 

Появление мануфактур, наемного труда. Первые ростки буржуазных отношений. 

Появление «новых людей» — капиталистов-купцов (Шорины, Никитниковы, Калмыковы 

и др.), промышленников из купцов и дворян. Господство старых отношений  и 

представлений.  Колонизационные процессы.  Освоение  Сибири. Роль колонизации 

окраин в истории страны. Герои сибирской эпопеи. «Бунташный век». Московские 

восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах 

России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина 

Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская} война 1632—1634 гг. Русско-

польская война 1654—1667гг.  Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный 

мир» России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. Правление 

Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Реформы при царе Федоре Алексеевиче. 

Восстание 1682 г. в Москве. Софья-регентша. Князь Василий Голицын. Внешняя 

политика Софьи. Падение Софьи. Культура и быт. Влияние Смутного времени, народных 

восстаний на духовную жизнь человека, общества. Начало нового периода в истории 

русской культуры. Процесс секуляризации (обмирщения) культуры. Национальное 

самосознание. Повести и сказания о Смутном времени — герои и идеи. Сатирическая 

литература, воинские повести. Летописи. Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и 

академия. Научные знания. Фольклор. Литература. Архитектура. Московское, или 

нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. Прикладное искусство. Научные знания. Быт 

русских людей — бояр и дворян, крестьян и горожан; новые веяния (собрания 

рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, общение с иностранцами, поездки 

за границу). 
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РАЗДЕЛ 6.  РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII в.  

Начало славных дел Петра. Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела. 

Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские 

нововведения 1699 —1700 гг. Северная война и преобразования. Начало Северной войны. 

Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние 

победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. 

Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. Реформы Петра Великого. 

Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь страны. Изменения в сословиях. 

Реформы государственного управления. Конец Северной войны. Ништадтский мир. 

Кончина Петра I. Личность Петра Великого. Российская историография об эпохе Петра и 

ее влиянии на дальнейший ход истории страны. Эпоха дворцовых переворотов. 

Особенности первых десятилетий послепетровского развития. Отступление от петровских 

планов и достижений, с одной стороны, продолжение традиций Петра -  с другой. 

Развитие мануфактур. Отмена внутренних таможен. Подъем сельского хозяйства, 

торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Борьба придворных группировок, роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов- 

Войны с Крымом,  Турцией,  Швецией.  Миних и Ласси. Россия в Семилетней войне.  С. 

Ф. Апраксин,  П. С.  Салтыков, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. Император Петр III 

Федорович.  Эпоха Екатерины II. Петр III Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 

г. Воцарение Екатерины II.  Фавориты и политики. Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. 

Развитие хозяйства. Мануфактура. Капиталистический уклад.  Либеральный курс. 

Уложенная комиссия 1767—1768 гг., «Наказ» Екатерины II. Полемика в журналах. 

Русское просвещение. Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др. Проявление оппозиционной 

мысли. А. Н. Радищев и начало революционного направления в общественной жизни. 

Радищевцы. Реакция после Пугачевского восстания в России и революция во Франции. 

Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические 

законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих правах (волнения и восстания на 

московском Суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская [война 1773—1775 

гг. Е. И. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. Победы на суше и 

на: морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. Суворов, Г. А. Спиридов и Ф. 

Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин и др. Великие победы русского оружия. Война со Швецией. 

Победы на Балтийском море.  Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Русская 

полководческая и флотоводческая школа XVIII в. Русская церковь в XVIII в. Начало 

синодального периода в истории Русской православной церкви. Сторонники и противники 

Петра Великого в Русской православной церкви. Феофан Прокопович. Преследование 

вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. Секуляризация церковных владений. 

Превращение духовенства в привилегированное сословие. Хозяйственное развитие России 

в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и промышленность. Сельское хозяйство. 

Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. Культура, духовная жизнь и быт в XVIII 

в. Просвещение. Академия наук. Первая пе-1чатная газета. Московский университет. 

Наука. М. В. Ломоносов. Общественно-политическая мысль. Фольклор. Литература. 

Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр. 

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Россия в начале XIX в. Страна и народы. Языки и религии. Города и села. Сословия и 

классы. Крепостные и [ свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и Сибири.  

Пути сообщения.  Ярмарки.  Размещение промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд в промышленности.  Павел I на троне. Павел I и екатерининская Россия.  

Мероприятия Павла.  Переворот  1801 г.  Александр I и его «молодые друзья». Попытки 

реформ. Сопротивление консервативных сил. М. М. Сперанский Внешняя политика 

России в начале XIX в. Присоединение Закавказья. Войны с Францией, Турцией и 

Швецией. Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на 

мировое господство. Тильзитский мир и континентальная блокада. Рост напряженности 
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между Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой армии» Наполеона и начало 

Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. Развертывание пар-

тизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение и московский 

пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о заключении мира. Отступление Наполеона 

из Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате войны. Значение 

Отечественной войны для консолидации русской нации и сближения с ней других 

народов России. Народный характер войны 1812 г. Заграничный поход русской армии. 

Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и создание Священного союза. Александр I и 

декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о введении конституции и 

отмене крепостного права. Указ о вольных хлебопашцах. Деятельность М. М. Спе-

ранского. Отход Александра I от реформаторских замыслов. А. А. Аракчеев, архимандрит 

Фотий. Реакционные меры в области просвещения. Военные поселения. Падение 

популярности Александра I. Движение декабристов. Конституционные проекты Н. М. 

Муравьева и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. Междуцарствие. Выход заговорщиков 

на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. Правление Николая I. Следствие и суд над 

декабристами. П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Жены декабристов. 

Декабристы в Сибири. Оценки движения декабристов в российской исторической науке. 

А. X. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. С. С. 

Уваров. Теория официальной народности. Разрастание бюрократического аппарата. 

Кодификация законов. Реформа управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и 

денежная реформа. Личность Николая I. Начало кризиса николаевской системы. 

Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. 

Нарастание в общественном сознании протеста против николаевского режима. 

Славянофилы и западники. Петрашевцы. В. Г. Белинский. А. И, Герцен. Т. Г. Шевченко-

Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. Ход боевых 

действий. Слава и горечь Севастополя. В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. 

Образование и наука. Университеты, гимназий» школы. Русская наука. Русские 

путешественники. Золотой век русской культуры.  Архитектура и скульптура. Русская 

живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. Русская православная церковь. 

Положение православной церкви в России. Серафим Саровский. Митрополит московский 

Филарет. Преследование старообрядцев. 

РАЗДЕЛ 8. РОССИЯ ВО ВТОРОЙПОЛОВИНЕ XIX в.  

Эпоха освобождения. Историческая необходимость отмены крепостного права. Первые 

шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. Манифест 

19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение ликвидации 

крепостнических порядков. Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная, 

военная, финансовая, цензурная, образования. Личность Александра II. Авторы реформ. 

Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Международное положение России после 

Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление прав России на Черном море. 

Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Россия и освободительная борьба славянских 

народов. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. и освобождение Болгарии. М. Д. 

Скобелев. Сан-.Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Присоединение 

Средней Азии к России. Конец «Союза трех императоров» и сближение России и 

Франции. Развитие хозяйства в пореформенной России. Строительство великой 

магистрали от Петербурга до Владивостока. Появление новых промышленных центров. 

Капиталистический город -новое явление в России. Промышленный переворот. 

Сохранение помещичьих латифундий и крестьянской общины, расслоение крестьянства. 

Замедленное развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных 

Куберний. Быстрое развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной 

Украине. Драма после освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра 

П. Русский либерализм и движение за конституцию. И. И. Петрункевич.  Возникновение 

народничества. Три речения в народничестве. П. Л.  Лавров, П. Н.  Ткачев, [. А.  Бакунин. 
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Правительственные репрессии и победа Террористического направления.  Деятельность 

М. Т. Лорис-Меликова. Проект конституции. Семь покушений на царя. Убийство 

Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и просчеты движения 

народников. На ру-5еже XIX—XX вв. Александр III. Первая всеобщая перепись 

населения. Промышленный подъем 90-х гг.  и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс 

России. Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой 

сельскохозяйственный кризис. 

Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала XX в. 

Переход правительства к политике консервации патриархально-общинных отношений в 

деревне при сохранении помещичьих латифундий. Политическая реакция. Александр III и 

К. П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX в. Россия в первые годы 

правления Николая II. Вступление на престол Николая II. Либеральное движение 80— 90-

х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н. Ф. Анненский. Либеральное народничество. Н. 

К. Михайловский. Российское рабочее движение. Группа «Освобождение труда» и 

возникновение марксистского движения в России. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса» и начало деятельности В. И. Ленина. Новый этап освободительного 

движения. Культура России в XIX в. Просвещение и наука. Русские путешественники. 

Градостроительство. Старый Петербург — шедевр европейского зодчества. Архитектура 

периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. Музыка народов России. Русская 

литература завоевывает Европу. Рост грамотности во второй половине XIX в. Создание 

национальной письменности у ряда народов Поволжья. Печать столичная, 

провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах и провинции. 

Выставки. Музеи. Храмы. Русская православная церковь в XIX в.* Православие в системе 

самодержавия. Система церковного управления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и 

освобождение крестьян. Н. А. Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о церковных 

реформах в пореформенную эпоху. Зарождение либерального течения в духовенстве, 

появление священников-демократов. Христианизация народов Поволжья и Сибири и ее 

историческое значение. Монастырское старчество. Старец Амвросий из Оптиной 

пустыни. Политика К. П. Победоносцева и нарастающий кризис Православной церкви в 

условиях развития капитализма. 

ИСТОРИЯ РОССИИ.   XX- начало XXI века. 

Тема 1. Россия на рубеже XIX - XX вв.  (17 часов). 

Особенности российской модернизации. Россия - аграрная страна.  Цели и задачи 

индустриальной модернизации. Территория, население страны, ее экономические 

ресурсы. Демографические изменения. Миграционные процессы.  Перемены в социально- 

экономической  и политической структуре общества. Характеристика России как  страны 

с догоняющей моделью  развития, значительной ролью государства и государственного 

регулирования в экономической сфере. Численность и социальное, правовое положение 

предпринимателей и рабочих. Денежная реформа. Проекты реформ 90-х гг.С.Ю. Витте. 

Всероссийский аграрный рынок. Кооперативное движение. Промышленное развитие. 

Монополизация, ее стадии,  формы, виды, особенности. Монополизация банковской 

системы. Внутренняя и внешняя торговля. Научно-технические открытия и российское 

общество. Зарождение и развитие новых ценностей  в традиционном укладе российского 

общества. Промышленный подъем в 90-е: достижения и просчеты.  Внешние вызовы 

Российской модернизации. 

Государство и общество в начале XX века. Россия - многонациональное и 

поликонфессиональное государство. Российская модель модернизации. Точки зрения в 

исторической науке на уровень и характер развития российской экономики начала XX в. 

Место России в мировой экономике рубежа XIX—XX вв. Промышленный подъем 

накануне Первой мировой войны. Различные взгляды в исторической науке на роль 

иностранных инвестиций в экономике России. Экономическая политика правительства. 

Различные точки зрения на ее роль в модернизации России. Особенности развития 
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сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и 

крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение 

крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян.  

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905- 1907 гг. Необходимость 

модернизации политической системы России.Углубление разрыва между относительно 

развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Положение на 

национальных окраинах империи. Русификация. 

Рост социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения 

взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции 

СЮ. Витте и В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение характера 

выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. Традиционно- 

попечительская политика правительства по отношению к рабочим. Полицейский 

социализм. Студенческие выступления. 

 Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. 

Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. Русско- японская война: 

ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех 

дипломатии России в условиях проигранной войны и разгорающейся революций. 

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика 

политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. 

Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. 

Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на 

конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к 

Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение.  

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 

оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 1905 г., 

кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных выступлений на 

создание партий. Основные политические партии России начала XX в.: либеральные 

партии (Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»); партии 

социалистической ориентации - левые (Российская социал- демократическая рабочая 

партия; Партия социалистов-революционеров); консервативные партии - правые (Русское 

собрание; Русская монархическая партия; Союз русского народа; Русский народный союз 

имени Михаила Архангела). Политические партии России о государственном устройстве 

страны, методах преобразований в России, решении аграрного, национального и рабочего 

вопросов. Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов 

Российской империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы - не 

всеобщие, не прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, 

причины роспуска.  Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и легальной 

оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума, 

особенности ее состава и деятельности. Проведение реформ и укрепление социальной 

базы существующего строя в деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей 

состава III Государственной думы в проведении политики «успокоения» страны.                

Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: 

свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав крестьян; 

переселенческая политика; создание фонда для наделения крестьян землей через 

Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. Противоречивые 

итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; сохранение крестьянской 

общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение социальной напряженности в 

деревне и в обществе в целом. Различные оценки столыпинских преобразований в 
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исторической и публицистической литературе. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Ленские события 1912 г. Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города 

как центры сосредоточения основных учебных и культурно - просветительских 

учреждений. Их роль в модернизации страны. Новое и традиционное в городской жизни 

на рубеже XIX - XX вв.       

Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. Постепенно 

нараставшее влияние городской культуры на жизнь деревни. Российская интеллигенция. 

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. Отражение 

сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. 

Декадентство. Серебряный век. Создание Художественного театра. Система К.С. 

Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно- 

эстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные направления в 

искусстве. Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт 

в Российской империи.    

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия накануне Первой 

мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в 

Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о характере Первой мировой 

войны в исторической литературе. Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 

1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и 

итоги кампании 1916 г. Война и российское общество. Влияние Первой мировой войны на 

экономическое и политическое положение России. Экономические трудности. Военно- 

промышленные комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и преодоление кризиса 

снабжения армии к 1916 г. Продовольственная проблема и попытки ее решения. 

Конфликт власти и Думы.  Распутинщина.  Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда. Нарастание политический кризиса. 

Тема 2.  Расколотая страна ( революция и гражданская война. 1917-1922 гг.). 

Научная дискуссия о содержании термина «Революция». Предпосылки революции: 

неизбежность или случайность?  Социально – экономические  перемены последнего 

десятилетия 19 века. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. 

Создание Временного правительства.  Различные точки зрения на характер политической 

власти после падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного 

правительства. Большевики о передаче власти Советам и осуществлении 

общедемократических преобразований, создающих предпосылки для продвижения России 

по пути социализма. «Революционное оборончество» - сторонники и противники. 

Июньский и июльский кризисы власти.  

I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке Временного 

правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозицию Временному 

правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Тема 8. Переход власти к партии 

большевиков Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и 

левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской 

партии по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в 

исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о 

мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция  РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК 

большевистской партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны из 

войны. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской 
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войны. Тема 9. Гражданская война и интервенция. 1918 – 1922 гг. Начальный этап 

Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав 

белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце 

фронтов. Создание Красной Армии. Революционный военный совет (РВС). Политика 

военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии советской власти 

в отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество 

большевиков с «буржуазными специалистами». Решающие сражения Гражданской войны 

(март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Особенности боевых 

действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 

Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.  Белые и 

крестьянство. Гражданская война-школа новых красных командиров. ГОЭЛРО. 

Выступление А.С. Антонова. Кронштадтский мятеж.  Преследование церкви. Атеизм и 

антицерковная пропаганда. Репрессии служителей церкви. Патриарх Никон. Итоги 

Российской революции и Гражданской войны. Ужесточение советского режима. 

Тема 3. Страна  1920-е гг. Социально-экономическое  развитие в период НЭПа.  

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Отказ от политики военного коммунизма. Новая 

экономическая политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный 

выбор форм землепользования для селян. Распространение новой экономической 

политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. 

Отмена карточной системы. Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой 

валюты - золотого червонца. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. 

Вопрос оценки нэпа в исторической науке. Борьба власти с лидерами оппозиции - 

судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Борьба в 

большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога конца 1920-

х гг. Политика ускоренной индустриализации. Образование СССР и его международное 

признание Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии 

большевиков на принципы создания единого многонационального государства. 

Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция попыткам 

нормализации отношений СССР с зарубежными государствами в руководстве страны и в 

Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной стабилизации положения в 

капиталистическом мире и его влияние на внешнюю политику СССР. Европейская 

политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского 

соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период 

дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924-1926). 

Военная тревога 1927 г. Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей 

культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Поддержка 

советской властью представителей нового искусства. Выход искусства на улицы. План 

монументальной пропаганды. Искусство плаката. Разнообразие литературно-

художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение 

идеологического диктата в художественной жизни. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Главные 

герои нового игрового кино - народ и коллектив единомышленников. Поиски новых 

художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. Россия в 

изгнании. Феномен русской эмиграции. Центры русского зарубежья.  Судьбы старой 

интеллигенции.  Военная и казачья эмиграция.  Судьбы ученых деятелей науки в 
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эмиграции. Достижения представителей естественных и технических наук. Российское 

искусство и литература в эмиграции. 

Тема 4. Становление советской модели общества в 30-ые годы  XX века. 

 Политическая система 1930-ых гг. Политические представления элиты.  Смена 

идеологических установок. Укрепление монополии РКП (б). Создание централизованной 

системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI 

съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 

1928 г. Причины возвышения Сталина. Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. 

Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной 

борьбе. Установление контроля Сталина над деятельностью партийного аппарата, 

партийными средствами массовой пропаганды и карательными органами. Негативные 

последствия возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Идея 

И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. 

Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. 

Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 

Убийство С.М. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 

1936 г. Экономика СССР в 30-ые гг. 

 Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны. Культурная 

революция. Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее 

принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 

1930-х гг. Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. 

Освоение новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 

отраслей промышленности - станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, 

сельскохозяйственного машиностроения, химической отраслей. Социалистическое 

соревнование. Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 

вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно- промышленного комплекса 

(ВПК). Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского 

общества. Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и 

науки. Спорт и физкультурное движение. Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль 

кинематографа. Ужесточение цензуры. Широкое распространение массовых форм досуга 

советских людей (клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть 

домов пионеров. Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий 

и крупных социальных объектов. Школьная реформа. Рабфаки. Движение новаторов и 

рекордсменов. Социальная структура советского общества. 

Тема  5. СССР на международной  арене.  Становление отношений между СССР и 

зарубежными странами.  Коминтерн. Принципы, задачи, основные направления внешней 

политики.  Идея мировой революции и национально - освободительные движения. Первые 

договора о мире и сотрудничестве. Рапалло  и «полоса признаний».  Выход из 

дипломатической изоляции. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. 

СССР и проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии 

на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). Военное столкновение СССР 

с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР 

с Японией в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения. Советско-
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германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние 

советско- германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой войны. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение 

в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и 

Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». 

Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры 

по подготовке страны к войне: формирование государственных материальных резервов; 

изменения в трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 

Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. Историки и современники о 

нравственно-правовых аспектах пакта Молотова-Риббентропа. Дискуссионные вопросы 

советско-германских отношений  1939-1940 гг. 

Тема 6.  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.  Место Великой Отечественной 

войны в истории России. Дискуссии по вопросу о Великой Отечественной войне.  

Причины Второй мировой войны.  Начало второй мировой войны. Участие СССР в войне 

против Польши.  Война с Финляндией, ее итоги.  Исключение из Лиги Наций.  

Присоединение Прибалтики, Бессарабии. Меры по укреплению обороноспособности 

страны.  Ослабление вооруженных сил в результате массовых репрессий. План 

«Барбаросса».  Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – ноябрь 

1942. Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа 

на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-

стратегическое, морально-политическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - 

летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои 

за Кавказ. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» Максимальная 

интенсификация труда. Суровая военная дисциплина на производстве. Создание новых 

образцов военной техники. Роль системы централизованного управления обществом в 

мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта.  Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-

фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы. Начало 

коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на 

Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома в войне. 

Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и 

война. Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. 

Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. Наступление Красной 

Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны Освобождение советской 

земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция 

«Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 

территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. 

Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими войсками. 

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция. Решения 

союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия 

между союзниками и их последствия. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с 

Японией. Точки зрения в российской исторической науке на характер участия СССР в 



276 
 

войне против Японии.  Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы 

и итоги войны.  

Тема 7.  Послевоенная страна (1945-1985 гг.).  Переход от войны к долгожданному 

миру. Последствия войны и восстановление разрушенной экономики. 4 пятилетний план. 

Альтернативы развития. Продолжение политики индустриализации. СССР становится 

сверхдержавой. Народ победитель и правящая элита. Концентрация власти в руках И. В. 

Сталина. «Пора несбыточных надежд». Дискуссии о космополитизме и формализме. 

Культура послевоенного периода. Новые отрасли науки.  «Лысенковщина». 

Постановления ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».Послевоенный ГУЛАГ и  

его обитатели. Новая волна репрессий. Смерть Сталина и политический кризис. 

Наследники Сталина и «хрущевская оттепель».  Борьба за власть в высших эшелонах 

власти. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС.  Объективные и субъективные 

причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Влияние 

опережающих темпов развития тяжелой и военной промышленности на положение в 

сельском хозяйстве. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Преемники И.В.Сталина на 

пути преобразований. Инициативы Л.П.Берии и Г.М.Маленкова и начало осуществления 

реформ. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Либерализация общественной жизни. Третья программа КПСС. 

Нарастание противоречий в развитии общества. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. Реорганизация органов власти и управления. Причины неудач экономических 

реформ. Начало массового жилищного строительства. Аграрная политика, освоение 

целинных и залежных земель. Наукограды, агрогорода. Внешняя политика СССР  50-60 

гг. Отношения СССР с США, странами западной Европы, странами социалистического 

лагеря. Отставка Хрущева. Л.И. Брежнев. Оценка историками  политического курса 

Хрущева. От попыток реформ – к застою. Реформы 1965 года и их свертывание. Роль 

Косыгина в экономических преобразованиях. Политический консерватизм. Зарождение 

правозащитного движения, этапы, основные достижения. А.Д. Сахаров. Достижения и 

потери 8 пятилетки. Ресталинизация.  XXIV съезд КПСС и программа мира. События в 

Чехословакии и новый этап диссидентского движения. Стройки века. Нефтедоллары. 

Новые социальные сдвиги в стране. Новый виток НТР и его последствия. Писатели-

«деревенщики». Назревание духовного кризиса в обществе. Теория и практика развитого 

социализма. Конституция 1977 года - апофеоз идеологии развитого социализма. Борьба с 

инакомыслием. М.А. Суслов. Нарастание кризисных явлений в экономике. Вырождение 

деревни. Осложнение внешнеполитического положения «Доктрина Брежнева». Стагнация. 

Приход к власти Ю.В. Андропова и последние попытки преодоления кризиса системы.  

«Маятник надежды». Борьба с коррупцией и нарушениями трудовой дисциплины. 

Особенности внешнеполитического курса в 1980-ых гг. Громыко А.А. Приход к власти 

К.У. Черненко. Новый виток ресталинизации.  Советское общество накануне перемен. 

Осознание необходимости реформирования командно-административной системы. 

Тема 8. «Холодная война». 

Происхождение «холодной войны». Раскол Европы. Разногласия между союзниками. 

Противоречивость представлений союзников о будущем Европы. Начало «холодной 

войны». Дискуссия о причинах и характере «холодной войны». Фултонская речь У. 

Черчилля. Первые послевоенные конфликты. Усиление конфронтации за счет 

противостояния блоков. Корейская война. Участие СССР в глобальных и локальных 

конфликтах 50-х – начала 60-х годов. Кризис «холодной войны» (50-60-е гг. ХХ в.) 

Разрядка (70-е гг. ХХ в.). «Первая разрядка». Циклы политики периода «холодной войны» 

и гонки вооружений. Основные направления и приоритеты внешней политики СССР в 50-

е гг. ХХ в. Новое обострение международной обстановки. События в Венгрии. Новый 
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этап отношений с Албанией, Китаем, Югославией. Конфликт на Ближнем Востоке. 

Карибский кризис. Визит Н.С. Хрущева в США. Новое обострение вокруг Берлина. 

Вторжение в Чехословакию. Начало разрядки. «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинский заключительный акт. Соперничество сверхдержав в «третьем мире». 

Ухудшение советско-китайских отношений. Война в Афганистане.  «Холодная война» в 

лицах.   

Тема 9. Перестройка в СССР и «Новое мышление». 

Начало перестройки в СССР. Истоки и причины перестройки. М.С. Горбачев – идеолог и 

творец перестройки. Кризис сверхдержавы. Выбор стратегии реформ. Острота 

авторитарной модернизации. Политика «ускорения»: идеи, практики, итоги. XXVII съезд 

КПСС: курс на перестройку. Экономические реформы. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета. Создание условий для предпринимательства и рыночной 

экономики. Эволюция взглядов руководства страны на концепцию перестройки. 

Политическая борьба 1987-1988 гг. Политика гласности, политического плюрализма по-

советски. Отсутствие единства в выборе направления реформ. Механизм торможения 

реформ. Усиление позиции консерваторов: «Не могу поступиться принципами». XIX  

партконференция. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Падение 

авторитета власти. Обновление правящей партийной элиты. Проект конституционной 

реформы. Возникновение первых общественно-политических организаций. 

Неформальные движения и первые массовые выступления оппозиции. Подъем 

национальных движений. Нарастание сепаратистских настроений.  

Распад коммунистической системы и Советского Союза. Внешняя политика периода 

перестройки. Подъем гражданских движений. Либерализация политической власти. 

Введение института президентства в СССР. Разделение партийных и государственных 

органов. Дискуссия о характере социально-политических перемен в конце 80-х гг. ХХ в. 

Многопартийность. Становление гражданского общества в России. Ликвидация 

руководящей роли КПСС в жизни общества. Кризис межнациональных отношений и 

ослабление СССР. Обострение национальных отношений в республиках. «Парад 

суверенитетов».  Начало распада системы социализма. Распад СССР. Б.Н. Ельцин – 

Президент России. Подготовка подписания нового союзного договора. Августовский путч 

1991г.: идеи и реальность. Пути выхода из кризиса. Ново - Огаревский процесс. 

Образование СНГ. Уход М.С. Горбачева в отставку. «Новое мышление» во внешней 

политике. Конец гонки вооружений. Долгий путь к восстановлении. Сотрудничества со 

странами запада. Дискуссия об особенностях внешней политики СССР в годы 

перестройки. Современные историки, политологи о сценариях выхода из кризиса, 

характере Ново - Огаревских событий.  

Тема 10. Судьбы государств и народов в составе России и СССР.  

Национальная политика и межнациональные отношения в России и СССР в ХХ в.(до 1991 

г.). Национальный вопрос в России в начале ХХ в.Национальная политика Советского 

государства. Начало «национального строительства». Дискуссия о принципах образования 

единого государства. Формирование предпосылок распада СССР. Неравномерность 

развития союзных республик.  Развитие народов  Украины, Белоруссии, Прибалтики, 

Закавказья и Средней Азии в ХХ в. Украина в  дореволюционное время. Центральная рада 

Украины. Украина в советское время. Белоруссия до 1917г. Белоруссия в 1917г. Советская 

Белоруссия. Народы Прибалтики в составе Российской империи. Балтия в1917 – 1940 гг. 

Республики Прибалтики  в составе СССР. Закавказье до 1917г. Закавказье в 1917 – 1922 

гг. Закавказье в годы советской власти. Средняя Азия до 1917 г. Средняя Азия  в 1917 – 

1922 гг. Средняя Азия в составе СССР. 
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Тема 11. История современной России. 

Преобразования 90-х гг. ХХ в. Радикальная   экономическая реформа: «шок» и «терапия». 

Экономическая реформа Е.Т. Гайдара: цели, методы, итоги. Либерализация цен: цели и 

последствия. Приватизация: методы и результаты. Е.Т. Гайдар: идеи и реальность. 

Развитие процессов социальной стратификации. Дискуссия о целесообразности «шоковой 

терапии» для России. Социально-экономическое положение в середине 90-х гг. 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Экономическая нестабильность в стране. Рост внешнего долга. Дефолт и его последствия.  

Политическое развитие России в 90-е гг. ХХ в. Обострение политической борьбы и 

Конституция 1993 г. Новый экономический курс премьера правительства В.С. 

Черномырдина. Попутка импичмента президента. Референдум о доверии президенту и 

Верховному Совету. Конституционное совещание. Роспуск Верховного Совета. 

Политический кризис. Военное противостояние ветвей власти его результаты и 

последствия. Принятие новой Конституции РФ. Федеративный договор 1992 г. Президент, 

правительство и парламент в середине и второй половине 90-х гг. Выборы в 

Государственную Думу. Нестабильность политического курса. Поиск путей преодоления 

кризиса. «Молодой реформатор» премьер-министр С.В. Кириенко. Е.М. Примаков. В.В. 

Путин – президент России. М.М. Касьянов. Война в Чечне. Нарастание террористического 

экстремизма на Кавказе. Этапы чеченской войны, основные события и последствия для 

россиян.  

Россия на грани веков. Внешняя политика. Векторы реального и перспективного 

сотрудничества СНГ. Направления, приоритеты и тенденции внешней политики. Роль 

России в формировании современной международно-правовой системы. Российская 

Федерация в ООН. Перспективы и трудности вступления РФ в Совет Европы. Россия и 

НАТО. Противоречивость современного мира. Россия на пороге XXI в. Политический 

курс Президента В.В. Путина. Совершенствование правовой базы реформ. Изменение 

социально-экономической ситуации в стране. Достижения и трудности. 

Тема 12. Отечественная культура и наука в ХХ в.  

Общие условия развития российской культуры и науки в ХХ в. Отечественная культура и 

наука в начале ХХ в. Основные тенденции развития отечественной культуры в ХХ в. 

«Ответы» русской культуры на  цивилизационные «вызовы». Церковь и культура. 

Многообразие форм культурного и научного творчества в России начала ХХ в. Тенденции 

развития искусства. Архитектура. Изобразительное искусство и литература. Рождение 

новых направлений и стилей. Серебряный век. Проблема культурного синтеза. 

Литературные направления. Издание книг и периодической печати. Философская мысль. 

Творческие объединения. Новаторский театр. Наука и образование в начала ХХ в. Первые 

Нобелевские лауреаты. Связи российской науки с зарубежной.  Возникновение феномена 

двух культур. Причины раскола в отечественной культуре и науке (1917 – 1922). 

Трудности развития культуры в новых условиях. «Мозги шлифуем рашпилем языка». 

Мобилизационный характер культуры. Неприятие идей большевизма. Борьба с 

гуманитарной наукой и ее последствия. На платформе советской власти. Партийно-

классовый подход к культуре. Социалистический реализм. Новые формы организации в 

сфере культуры и науки. Пролетарские организации и творческие союзы 30-х гг. 

Укрепление государственного контроля. Борьба с культурным и духовным наследием 

прошлого. «Философский пароход». Утверждение административно-командных методов 

управления культурой. Рождение советской культуры и науки. Приоритеты в развитии 

культуры. Выдающиеся авторы и произведения советской литературы и изобразительного 

искусства. Культура и наука в условиях тоталитаризма. Вклад ученых в техническую 

реконструкцию народного хозяйства. Репрессии против деятелей культуры и науки. 
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Деятели отечественной культуры и науки за рубежом. Феномен культуры русского 

зарубежья. Культура и наука в 40 – 80-е гг. ХХ в. «Вставай,  страна огромная …» Тема 

защиты советской Родины. Вклад ученых в общую победу. Достижения науки и военного 

производства. Изменения в идеологической политике. Возврат к старым идеалам и 

ценностям. Война и российская эмиграция. Последствия войны для развития культуры. 

Самосознание представителей культуры в послевоенный период. Общая характеристика 

состояния культуры в послевоенный период. Патриотизм деятелей культуры и его 

значение. Достижения культуры и науки. Отношение между творческой интеллигенцией и 

государством в «позднесталинский период» (1945 – 1953). Деформация в развитии 

культуры. Усиление идеологического диктата. «Хрущевская оттепель». Либерализация 

культуры. Отказ от идеологического диктата. Ведущие тему художественного творчества. 

Противоречия в духовной жизни в период «оттепели». Культура «брежневского периода». 

Ресталинизация и культура. Новые течения и достижения в художественной культуре. 

Появление в литературе группы «писателей-деревенщиков». Новая волна вынужденной 

эмиграции деятелей культуры. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Правозащитное движение и самиздат. Назревание духовного кризиса общества, крушение 

идеалов. Культура в повседневной жизни.  

Современная культура и наука в России. Социально-культурные изменения. Радикальные 

сдвиги в массовом сознании. Новый этап либерализации культуры и его особенности. 

Переосмысление и новые оценки исторического прошлого. Свобода слова, творчества и 

самовыражения. Ликвидация цензуры. Поиск ориентиров в искусстве, духовной жизни. 

Постмодерн. Общая характеристика современной культуры и науки. Демократизация 

культуры. Многообразие культурных направлений и жанров. Возвращение к культурным 

идеалам и ценностям прошлого. Условия становления в России информационного 

общества. 

 Содержание 11 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ.   XX- начало XXI века. 

Тема 1. Россия на рубеже XIX - XX вв.  (17 часов). 

Особенности российской модернизации. Россия - аграрная страна.  Цели и задачи 

индустриальной модернизации.                                                                                                                                                   

Территория, население страны, ее экономические ресурсы. Демографические изменения. 

Миграционные процессы.  Перемены в социально- экономической  и политической 

структуре общества. Характеристика России как  страны с догоняющей моделью  

развития, значительной ролью государства и государственного регулирования в 

экономической сфере. Численность и социальное, правовое положение предпринимателей 

и рабочих. Денежная реформа. Проекты реформ 90-х гг.С.Ю. Витте. Всероссийский 

аграрный рынок. Кооперативное движение. Промышленное развитие. Монополизация, ее 

стадии,  формы, виды, особенности. Монополизация банковской системы. Внутренняя и 

внешняя торговля. Научно-технические открытия и российское общество. Зарождение и 

развитие новых ценностей  в традиционном укладе российского общества. 

Промышленный подъем в 90-е: достижения и просчеты.  Внешние вызовы Российской 

модернизации. 

Государство и общество в начале XX века. Россия - многонациональное и 

поликонфессиональное государство.                                                                                

Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и 

характер развития российской экономики начала XX в. Место России в мировой 

экономике рубежа XIX—XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой 

войны. Различные взгляды в исторической науке на роль иностранных инвестиций в 

экономике России. Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее 

роль в модернизации России. Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного 

сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы 



280 
 

российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян.                                                                                                                                     

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905- 1907 гг. Необходимость 

модернизации политической системы России. 

Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и архаичным 

аграрным секторами. Положение на национальных окраинах империи. Русификация.  

Рост социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения 

взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции 

СЮ. Витте и В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение характера 

выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. Традиционно- 

попечительская политика правительства по отношению к рабочим. Полицейский 

социализм. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. Столкновение 

России и Японии по территориальному вопросу. Русско- японская война: ход боевых 

действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии 

России в условиях проигранной войны и разгорающейся революций. Причины революции 

1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических сил, участвовавших 

в революции, их состав, цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные 

выступления в армии. Движение в защиту монархии. Черносотенцы. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в 

преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской основе. 

Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное 

восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение.  Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления политических партий в России. 

Влияние Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и 

массовых народных выступлений на создание партий. Основные политические партии 

России начала XX в.: либеральные партии (Конституционно-демократическая партия, 

«Союз 17 октября»); партии социалистической ориентации - левые (Российская социал- 

демократическая рабочая партия; Партия социалистов-революционеров); консервативные 

партии - правые (Русское собрание; Русская монархическая партия; Союз русского 

народа; Русский народный союз имени Михаила Архангела). Политические партии России 

о государственном устройстве страны, методах преобразований в России, решении 

аграрного, национального и рабочего вопросов. Реформы государственного строя. Новая 

редакция «Основных законов Российской империи». Характерные черты выборов в 

Государственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II 

Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска.  Третьеиюньская 

монархия и реформы П.А. Столыпина Третьеиюньская монархия. Борьба властей с 

революционным движением и легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны 

Думы. III Государственная дума, особенности ее состава и деятельности. Проведение 

реформ и укрепление социальной базы существующего строя в деятельности П.А. 

Столыпина. Использование особенностей состава III Государственной думы в проведении 

политики «успокоения» страны.                Программа преобразований П.А. Столыпина. 

Основное содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена 

ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание фонда для 

наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и 

кооперативов. Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского 

хозяйства; сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; 

сохранение социальной напряженности в деревне и в обществе в целом. Различные 

оценки столыпинских преобразований в исторической и публицистической литературе. 

Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. Культура России в конце 

XIX — начале XX в. Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и 
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культурно - просветительских учреждений. Их роль в модернизации страны. Новое и 

традиционное в городской жизни на рубеже XIX - XX вв.      Российская деревня как 

обособленный мир в общественно-культурной среде. Постепенно нараставшее влияние 

городской культуры на жизнь деревни. Российская интеллигенция. Достижения 

российской науки. Идейные искания и художественная культура. Отражение сложности и 

противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. Декадентство. 

Серебряный век. Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. 

Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно- эстетическое 

объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в 

Российской империи.                                                                                                                                               

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия накануне Первой 

мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в 

Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о характере Первой мировой 

войны в исторической литературе. Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 

1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и 

итоги кампании 1916 г. Война и российское общество. Влияние Первой мировой войны на 

экономическое и политическое положение России. Экономические трудности. Военно- 

промышленные комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и преодоление кризиса 

снабжения армии к 1916 г. Продовольственная проблема и попытки ее решения. 

Конфликт власти и Думы.  Распутинщина.  Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда. Нарастание политический кризиса. 

Тема 2.  Расколотая страна ( революция и гражданская война. 1917-1922 гг.). 

 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ О СОДЕРЖАНИИ ТЕРМИНА «РЕВОЛЮЦИЯ». Предпосылки 

революции: неизбежность или случайность?  Социально – экономические  перемены 

последнего десятилетия 19 века.                                          Февральская революция 1917 г. 

Падение самодержавия. Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. 

Падение самодержавия. Создание Временного правительства.  Различные точки зрения на 

характер политической власти после падения самодержавия в России.                                                                                            

Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о передаче власти Советам и 

осуществлении общедемократических преобразований, создающих предпосылки для 

продвижения России по пути социализма. «Революционное оборончество» - сторонники и 

противники. Июньский и июльский кризисы власти.                                                                                                                         

I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке Временного 

правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозицию Временному 

правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Тема 8. Переход власти к партии 

большевиков Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и 

левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской 

партии по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в 

исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о 

мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция  РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК 

большевистской партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны из 

войны. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской 

войны. Тема 9. Гражданская война и интервенция. 1918 – 1922 гг. Начальный этап 

Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав 

белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце 

фронтов. Создание Красной Армии. Революционный военный совет (РВС). Политика 

военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии советской власти 
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в отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество 

большевиков с «буржуазными специалистами». Решающие сражения Гражданской войны 

(март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Особенности боевых 

действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 

Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.  Белые и 

крестьянство. Гражданская война-школа новых красных командиров. ГОЭЛРО. 

Выступление А.С. Антонова. Кронштадтский мятеж.  Преследование церкви. Атеизм и 

антицерковная пропаганда. Репрессии служителей церкви. Патриарх Никон. Итоги 

Российской революции и Гражданской войны. Ужесточение советского режима. 

Тема 3. Страна  1920-е гг. Социально-экономическое  развитие в период НЭПа.  

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Отказ от политики военного коммунизма. Новая 

экономическая политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный 

выбор форм землепользования для селян. Распространение новой экономической 

политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. 

Отмена карточной системы. Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой 

валюты - золотого червонца. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. 

Вопрос оценки нэпа в исторической науке. Борьба власти с лидерами оппозиции - 

судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Борьба в 

большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога конца 1920-

х гг. Политика ускоренной индустриализации. Образование СССР и его международное 

признание Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии 

большевиков на принципы создания единого многонационального государства. 

Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция попыткам 

нормализации отношений СССР с зарубежными государствами в руководстве страны и в 

Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной стабилизации положения в 

капиталистическом мире и его влияние на внешнюю политику СССР. Европейская 

политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского 

соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период 

дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924-1926). 

Военная тревога 1927 г. Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей 

культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Поддержка 

советской властью представителей нового искусства. Выход искусства на улицы. План 

монументальной пропаганды. Искусство плаката. Разнообразие литературно-

художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение 

идеологического диктата в художественной жизни. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Главные 

герои нового игрового кино - народ и коллектив единомышленников. Поиски новых 

художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. Россия в 

изгнании. Феномен русской эмиграции. Центры русского зарубежья.  Судьбы старой 

интеллигенции.  Военная и казачья эмиграция.  Судьбы ученых деятелей науки в 

эмиграции. Достижения представителей естественных и технических наук. Российское 

искусство и литература в эмиграции. 

Тема 4. Становление советской модели общества в 30-ые годы  XX века. 

 Политическая система 1930-ых гг. Политические представления элиты.  Смена 

идеологических установок. Укрепление монополии РКП (б). Создание централизованной 
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системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI 

съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 

1928 г. Причины возвышения Сталина. Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. 

Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной 

борьбе. Установление контроля Сталина над деятельностью партийного аппарата, 

партийными средствами массовой пропаганды и карательными органами. Негативные 

последствия возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Идея 

И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. 

Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. 

Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 

Убийство С.М. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 

1936 г. Экономика СССР в 30-ые гг. 

 Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны. Культурная 

революция. Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее 

принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 

1930-х гг. Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. 

Освоение новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 

отраслей промышленности - станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, 

сельскохозяйственного машиностроения, химической отраслей. Социалистическое 

соревнование. Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 

вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно- промышленного комплекса 

(ВПК). Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского 

общества. Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и 

науки. Спорт и физкультурное движение. Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль 

кинематографа. Ужесточение цензуры. Широкое распространение массовых форм досуга 

советских людей (клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть 

домов пионеров. Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий 

и крупных социальных объектов. Школьная реформа. Рабфаки. Движение новаторов и 

рекордсменов. Социальная структура советского общества. 

Тема  5. СССР на международной  арене.  Становление отношений между СССР и 

зарубежными странами.  Коминтерн. Принципы, задачи, основные направления внешней 

политики.  Идея мировой революции и национально - освободительные движения. Первые 

договора о мире и сотрудничестве. Рапалло  и «полоса признаний».  Выход из 

дипломатической изоляции. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. 

СССР и проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии 

на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). Военное столкновение СССР 

с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР 

с Японией в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения. Советско-

германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние 

советско- германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой войны. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение 

в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и 

Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». 

Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры 
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по подготовке страны к войне: формирование государственных материальных резервов; 

изменения в трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 

Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. Историки и современники о 

нравственно-правовых аспектах пакта Молотова-Риббентропа. Дискуссионные вопросы 

советско-германских отношений  1939-1940 гг. 

Тема 6.  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.  Место Великой Отечественной 

войны в истории России. Дискуссии по вопросу о Великой Отечественной войне.  

Причины Второй мировой войны.  Начало второй мировой войны. Участие СССР в войне 

против Польши.  Война с Финляндией, ее итоги.  Исключение из Лиги Наций.  

Присоединение Прибалтики, Бессарабии. Меры по укреплению обороноспособности 

страны.  Ослабление вооруженных сил в результате массовых репрессий. План 

«Барбаросса».  Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – ноябрь 

1942. Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа 

на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-

стратегическое, морально-политическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - 

летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои 

за Кавказ. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» Максимальная 

интенсификация труда. Суровая военная дисциплина на производстве. Создание новых 

образцов военной техники. Роль системы централизованного управления обществом в 

мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта.  Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-

фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы. Начало 

коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на 

Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома в войне. 

Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и 

война. Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. 

Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. Наступление Красной 

Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны Освобождение советской 

земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция 

«Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 

территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. 

Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими войсками. 

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция. Решения 

союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия 

между союзниками и их последствия. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с 

Японией. Точки зрения в российской исторической науке на характер участия СССР в 

войне против Японии.  Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы 

и итоги войны.  

Тема 7.  Послевоенная страна (1945-1985 гг.).  Переход от войны к долгожданному 

миру. Последствия войны и восстановление разрушенной экономики. 4 пятилетний план. 

Альтернативы развития. Продолжение политики индустриализации. СССР становится 

сверхдержавой. Народ победитель и правящая элита. Концентрация власти в руках И. В. 

Сталина. «Пора несбыточных надежд». Дискуссии о космополитизме и формализме. 

Культура послевоенного периода. Новые отрасли науки.  «Лысенковщина». 
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Постановления ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».Послевоенный ГУЛАГ и  

его обитатели. Новая волна репрессий. Смерть Сталина и политический кризис. 

Наследники Сталина и «хрущевская оттепель».  Борьба за власть в высших эшелонах 

власти. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС.  Объективные исубъективные 

причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Влияние 

опережающих темпов развития тяжелой и военной промышленности на положение в 

сельском хозяйстве. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Преемники И.В.Сталина на 

пути преобразований. Инициативы Л.П.Берии и Г.М.Маленкова и начало осуществления 

реформ. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Либерализация общественной жизни. Третья программа КПСС. 

Нарастание противоречий в развитии общества. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. Реорганизация органов власти и управления. Причины неудач экономических 

реформ. Начало массового жилищного строительства. Аграрная политика, освоение 

целинных и залежных земель. Наукограды, агрогорода. Внешняя политика СССР  50-60 

гг. Отношения СССР с США, странами западной Европы, странами социалистического 

лагеря. Отставка Хрущева. Л.И. Брежнев. Оценка историками  политического курса 

Хрущева. От попыток реформ – к застою. Реформы 1965 года и их свертывание. Роль 

Косыгина в экономических преобразованиях. Политический консерватизм. Зарождение 

правозащитного движения, этапы, основные достижения. А.Д. Сахаров. Достижения и 

потери 8 пятилетки. Ресталинизация.  XXIV съезд КПСС и программа мира. События в 

Чехословакии и новый этап диссидентского движения. Стройки века. Нефтедоллары. 

Новые социальные сдвиги в стране. Новый виток НТР и его последствия. Писатели-

«деревенщики». Назревание духовного кризиса в обществе. Теория и практика развитого 

социализма. Конституция 1977 года - апофеоз идеологии развитого социализма. Борьба с 

инакомыслием. М.А. Суслов. Нарастание кризисных явлений в экономике. Вырождение 

деревни. Осложнение внешнеполитического положения «Доктрина Брежнева». Стагнация. 

Приход к власти Ю.В. Андропова и последние попытки преодоления кризиса системы.  

«Маятник надежды». Борьба с коррупцией и нарушениями трудовой дисциплины. 

Особенности внешнеполитического курса в 1980-ых гг. Громыко А.А. Приход к власти 

К.У. Черненко. Новый виток ресталинизации.  Советское общество накануне перемен. 

Осознание необходимости реформирования командно-административной системы. 

Тема 8. «Холодная война». 

Происхождение «холодной войны». Раскол Европы. Разногласия между союзниками. 

Противоречивость представлений союзников о будущем Европы. Начало «холодной 

войны». Дискуссия о причинах и характере «холодной войны». Фултонская речь У. 

Черчилля. Первые послевоенные конфликты. Усиление конфронтации за счет 

противостояния блоков. Корейская война. Участие СССР в глобальных и локальных 

конфликтах 50-х – начала 60-х годов. Кризис «холодной войны» (50-60-е гг. ХХ в.) 

Разрядка (70-е гг. ХХ в.). «Первая разрядка». Циклы политики периода «холодной войны» 

и гонки вооружений. Основные направления и приоритеты внешней политики СССР в 50-

е гг. ХХ в. Новое обострение международной обстановки. События в Венгрии. Новый 

этап отношений с Албанией, Китаем, Югославией. Конфликт на Ближнем Востоке. 

Карибский кризис. Визит Н.С. Хрущева в США. Новое обострение вокруг Берлина. 

Вторжение в Чехословакию. Начало разрядки. «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинский заключительный акт. Соперничество сверхдержав в «третьем мире». 

Ухудшение советско-китайских отношений. Война в Афганистане.  «Холодная война» в 

лицах.   

Тема 9. Перестройка в СССР и «Новое мышление». 
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Начало перестройки в СССР. Истоки и причины перестройки. М.С. Горбачев – идеолог и 

творец перестройки. Кризис сверхдержавы. Выбор стратегии реформ. Острота 

авторитарной модернизации. Политика «ускорения»: идеи, практики, итоги. XXVII съезд 

КПСС: курс на перестройку. Экономические реформы. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета. Создание условий для предпринимательства и рыночной 

экономики. Эволюция взглядов руководства страны на концепцию перестройки. 

Политическая борьба 1987-1988 гг. Политика гласности, политического плюрализма по-

советски. Отсутствие единства в выборе направления реформ. Механизм торможения 

реформ. Усиление позиции консерваторов: «Не могу поступиться принципами». XIX  

партконференция. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Падение 

авторитета власти. Обновление правящей партийной элиты. Проект конституционной 

реформы. Возникновение первых общественно-политических организаций. 

Неформальные движения и первые массовые выступления оппозиции. Подъем 

национальных движений. Нарастание сепаратистских настроений.  

Распад коммунистической системы и Советского Союза. Внешняя политика периода 

перестройки. Подъем гражданских движений. Либерализация политической власти. 

Введение института президентства в СССР. Разделение партийных и государственных 

органов. Дискуссия о характере социально-политических перемен в конце 80-х гг. ХХ в. 

Многопартийность. Становление гражданского общества в России. Ликвидация 

руководящей роли КПСС в жизни общества. Кризис межнациональных отношений и 

ослабление СССР. Обострение национальных отношений в республиках. «Парад 

суверенитетов».  Начало распада системы социализма. Распад СССР. Б.Н. Ельцин – 

Президент России. Подготовка подписания нового союзного договора. Августовский путч 

1991г.: идеи и реальность. Пути выхода из кризиса. Ново - Огаревский процесс. 

Образование СНГ. Уход М.С. Горбачева в отставку. «Новое мышление» во внешней 

политике. Конец гонки вооружений. Долгий путь к восстановлении. Сотрудничества со 

странами запада. Дискуссия об особенностях внешней политики СССР в годы 

перестройки. Современные историки, политологи о сценариях выхода из кризиса, 

характере Ново - Огаревских событий.  

Тема 10. Судьбы государств и народов в составе России и СССР.  

Национальная политика и межнациональные отношения в России и СССР в ХХ в.(до 1991 

г.). Национальный вопрос в России в начале ХХ в.Национальная политика Советского 

государства. Начало «национального строительства». Дискуссия о принципах образования 

единого государства. Формирование предпосылок распада СССР. Неравномерность 

развития союзных республик.  Развитие народов  Украины, Белоруссии, Прибалтики, 

Закавказья и Средней Азии в ХХ в. Украина в  дореволюционное время. Центральная рада 

Украины. Украина в советское время. Белоруссия до 1917г. Белоруссия в 1917г. Советская 

Белоруссия. Народы Прибалтики в составе Российской империи. Балтия в1917 – 1940 гг. 

Республики Прибалтики  в составе СССР. Закавказье до 1917г. Закавказье в 1917 – 1922 

гг. Закавказье в годы советской власти. Средняя Азия до 1917 г. Средняя Азия  в 1917 – 

1922 гг. Средняя Азия в составе СССР. 

Тема 11. История современной России. 

Преобразования 90-х гг. ХХ в. Радикальная   экономическая реформа: «шок» и «терапия». 

Экономическая реформа Е.Т. Гайдара: цели, методы, итоги. Либерализация цен: цели и 

последствия. Приватизация: методы и результаты. Е.Т. Гайдар: идеи и реальность. 

Развитие процессов социальной стратификации. Дискуссия о целесообразности «шоковой 

терапии» для России. Социально-экономическое положение в середине 90-х гг. 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Экономическая нестабильность в стране. Рост внешнего долга. Дефолт и его последствия.  
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Политическое развитие России в 90-е гг. ХХ в. Обострение политической борьбы и 

Конституция 1993 г. Новый экономический курс премьера правительства В.С. 

Черномырдина. Попутка импичмента президента. Референдум о доверии президенту и 

Верховному Совету. Конституционное совещание. Роспуск Верховного Совета. 

Политический кризис. Военное противостояние ветвей власти его результаты и 

последствия. Принятие новой Конституции РФ. Федеративный договор 1992 г. Президент, 

правительство и парламент в середине и второй половине 90-х гг. Выборы в 

Государственную Думу. Нестабильность политического курса. Поиск путей преодоления 

кризиса. «Молодой реформатор» премьер-министр С.В. Кириенко. Е.М. Примаков. В.В. 

Путин – президент России. М.М. Касьянов. Война в Чечне. Нарастание террористического 

экстремизма на Кавказе. Этапы чеченской войны, основные события и последствия для 

россиян.  

Россия на грани веков. Внешняя политика. Векторы реального и перспективного 

сотрудничества СНГ. Направления, приоритеты и тенденции внешней политики. Роль 

России в формировании современной международно-правовой системы. Российская 

Федерация в ООН. Перспективы и трудности вступления РФ в Совет Европы. Россия и 

НАТО. Противоречивость современного мира. Россия на пороге XXI в. Политический 

курс Президента В.В. Путина. Совершенствование правовой базы реформ. Изменение 

социально-экономической ситуации в стране. Достижения и трудности. 

Тема 12. Отечественная культура и наука в ХХ в.  

Общие условия развития российской культуры и науки в ХХ в. Отечественная культура и 

наука в начале ХХ в. Основные тенденции развития отечественной культуры в ХХ в. 

«Ответы» русской культуры на  цивилизационные «вызовы». Церковь и культура. 

Многообразие форм культурного и научного творчества в России начала ХХ в. Тенденции 

развития искусства. Архитектура. Изобразительное искусство и литература. Рождение 

новых направлений и стилей. Серебряный век. Проблема культурного синтеза. 

Литературные направления. Издание книг и периодической печати. Философская мысль. 

Творческие объединения. Новаторский театр. Наука и образование в начала ХХ в. Первые 

Нобелевские лауреаты. Связи российской науки с зарубежной.  Возникновение феномена 

двух культур. Причины раскола в отечественной культуре и науке (1917 – 1922). 

Трудности развития культуры в новых условиях. «Мозги шлифуем рашпилем языка». 

Мобилизационный характер культуры. Неприятие идей большевизма. Борьба с 

гуманитарной наукой и ее последствия. На платформе советской власти. Партийно-

классовый подход к культуре. Социалистический реализм. Новые формы организации в 

сфере культуры и науки. Пролетарские организации и творческие союзы 30-х гг. 

Укрепление государственного контроля. Борьба с культурным и духовным наследием 

прошлого. «Философский пароход». Утверждение административно-командных методов 

управления культурой. Рождение советской культуры и науки. Приоритеты в развитии 

культуры. Выдающиеся авторы и произведения советской литературы и изобразительного 

искусства. Культура и наука в условиях тоталитаризма. Вклад ученых в техническую 

реконструкцию народного хозяйства. Репрессии против деятелей культуры и науки. 

Деятели отечественной культуры и науки за рубежом. Феномен культуры русского 

зарубежья. Культура и наука в 40 – 80-е гг. ХХ в. «Вставай,  страна огромная …» Тема 

защиты советской Родины. Вклад ученых в общую победу. Достижения науки и военного 

производства. Изменения в идеологической политике. Возврат к старым идеалам и 

ценностям. Война и российская эмиграция. Последствия войны для развития культуры. 

Самосознание представителей культуры в послевоенный период. Общая характеристика 

состояния культуры в послевоенный период. Патриотизм деятелей культуры и его 

значение. Достижения культуры и науки. Отношение между творческой интеллигенцией и 

государством в «позднесталинский период» (1945 – 1953). Деформация в развитии 
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культуры. Усиление идеологического диктата. «Хрущевская оттепель». Либерализация 

культуры. Отказ от идеологического диктата. Ведущие тему художественного творчества. 

Противоречия в духовной жизни в период «оттепели». Культура «брежневского периода». 

Ресталинизация и культура. Новые течения и достижения в художественной культуре. 

Появление в литературе группы «писателей-деревенщиков». Новая волна вынужденной 

эмиграции деятелей культуры. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Правозащитное движение и самиздат. Назревание духовного кризиса общества, крушение 

идеалов. Культура в повседневной жизни.  

Современная культура и наука в России. Социально-культурные изменения. Радикальные 

сдвиги в массовом сознании. Новый этап либерализации культуры и его особенности. 

Переосмысление и новые оценки исторического прошлого. Свобода слова, творчества и 

самовыражения. Ликвидация цензуры. Поиск ориентиров в искусстве, духовной жизни. 

Постмодерн. Общая характеристика современной культуры и науки. Демократизация 

культуры. Многообразие культурных направлений и жанров. Возвращение к культурным 

идеалам и ценностям прошлого. Условия становления в России информационного 

общества. 

Тематическое планирование10 класс 

 

№ Раздела Название раздела Кол-во 

часов 

 Введение 1 

Раздел 1.   Предыстория народов России. Начало Руси 9 

Раздел 2.   Русь в XI-XII вв. 11 

Раздел 3.  Русь в XIII-XVвеках 7 

Раздел 4.  Россия в XVI веке 6 

Раздел 5.  Россия в 17 веке 12 

Раздел 6.  Россия в конце XVII- XVIII веках  14 

Раздел 7.  Россия в первой половине XIX века. 14 

Раздел 8.  Россия во второй половине XIX века. 18 

Общее количество часов 92 

 

11 класс 

Россия на рубеже XIX – XX вв. 17 

Расколотая страна (революция и гражданская война 1917-1922 гг.). 12 

Страна в 20-е годы XX в. 8 

Становление советской модели общества в 30е годы XX века. 8 

СССР на международной арене (20-е – 30-е гг. XX в.). 5 

Великая Отечественная война.  12 

Послевоенная страна (1945-1985 гг.). 12 

«Холодная война».  5 

Перестройка в СССР и «новое мышление». 10 

Судьбы государств и народов в составе России и СССР. 8 

История современной России. 8 

Отечественная культура и наука в XX веке. 10 

Итоговые уроки. 5 

Резерв 2 

 

2.2.7. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

алгебры и начал математического анализа 
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Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

 

Личностные 

результаты: 

Метапредметные результаты: Предметные результаты: 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания 

вклада отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

2) формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

совре- 

менному уровню 

развития науки и 

общественной прак- 

тики; 

3) ответственное 

отношение к 

обучению, готовность 

и спо- 

собность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

протя- 

жении всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

4) осознанный выбор 

будущей 

профессиональной 

деятель- 

ности на базе 

ориентирования в мире 

профессий и про- 

фессиональных 

предпочтений; 

отношение к 

1) умение самостоятельно 

определять цели своей 

деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи 

в учёбе; 

2) умение соотносить свои 

действия с планируемыми ре- 

зультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменя- 

ющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно 

принимать решения, проводить 

анализ своей деятельности, 

применять различные мето- 

ды познания; 

4) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного 

аппарата, умения создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) формирование 

компетентности в области 

использования 

информационно-

1) осознание значения 

математики для повседневной 

жизни человека; 

2) представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности, об этапах её 

развития, о её 

значимости для развития 

цивилизации; 

3) умение описывать явления 

реального мира на математи- 

ческом языке; представление 

о математических поняти- 

ях и математических моделях 

как о важнейшем инстру- 

ментарии, позволяющем 

описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

4) представление об основных 

понятиях, идеях и методах 

алгебры и математического 

анализа; 

5) представление о процессах 

и явлениях, имеющих веро- 

ятностный характер, о 

статистических 

закономерностях 

в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение 

находить и оценивать веро- 

ятности наступления событий 

в простейших практиче- 

ских ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; 

6) владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения; умение их 

применять, проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач; 
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профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия 

в решении личных, 

общественных, 

государственных и 

общенациональных 

проблем; 

формирование 

уважитель- 

ного отношения к 

труду, развитие опыта 

участия в со- 

циально значимом 

труде; 

5) умение 

контролировать, 

оценивать и 

анализировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

деятельности; 

6) умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью; 

7) умение 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

детьми 

младшего возраста и 

взрослыми в 

образовательной, 

обще- 

ственно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

и других видах 

деятельности; 

8) критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, ак- 

тивность при решении 

математических задач. 

коммуникационных 

технологий; 

8) умение видеть 

математическую задачу в 

контексте про- 

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

9) умение самостоятельно 

осуществлять поиск в 

различных 

источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классифи- 

кацию информации, 

необходимой для решения 

матема- 

тических проблем, 

представлять её в понятной 

форме; 

принимать решение в условиях 

неполной или избыточ- 

ной, точной или вероятностной 

информации; критиче- 

ски оценивать и 

интерпретировать информацию, 

полу- 

чаемую из различных 

источников; 

10) умение использовать 

математические средства 

наглядости (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстра- 

ции, интерпретации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, по- 

нимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности 

алгоритмических предписаний 

и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

7) практически значимые 

математические умения и 

навы- 

ки, способность их 

применения к решению 

математиче- 

ских и нематематических 

задач, предполагающие уме- 

ние: 

• выполнять вычисления с 

действительными и комплекс- 

ными числами; 

• решать рациональные, 

иррациональные, 

показательные, 

степенные и 

тригонометрические 

уравнения, неравен- 

ства, системы уравнений и 

неравенств; 

• решать текстовые задачи 

арифметическим способом, с 

помощью составления и 

решения уравнений, систем 

уравнений и неравенств; 

• использовать 

алгебраический «язык» для 

описания 

предметов окружающего мира 

и создания соответствую- 

щих математических моделей; 

• выполнять тождественные 

преобразования рациональ- 

ных, иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

выражений; 

• выполнять операции над 

множествами; 

• исследовать функции с 

помощью производной и 

строить 

их графики; 

• вычислять площади фигур и 

объёмы тел с помощью 

определённого интеграла; 

• проводить вычисление 

статистических 

характеристик, 

выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные 
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задачи. 

8) владение навыками 

использования компьютерных 

про- 

грамм при решении 

математических задач. 
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      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

10-11 КЛАССА 

Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, 

комплексные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Сопряжённые комплексные числа. Действительная имнимая части, модуль и аргумент 

комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных 

чисел. Арифметические операции с комплексными числами. Натуральная степень 

комплексного числа. Формула Муавра. 

Выражения 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й 

степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между 

косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы 

сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы 

суммы и разности синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и 

котангенсы. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства 

арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих логарифмы. 

 

Уравнения и неравенства 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения 

(неравенства). Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-

следствие(неравенство-следствие). Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований 

для решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения 

иррациональных уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические 

уравнения (неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. 

Решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 

показательных уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), 

сводящиеся к алгебраическим. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 

логарифмических уравнений(неравенств). Логарифмические уравнения 

(неравенства),сводящиеся к алгебраическим. 

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная 

теорема алгебры. 

Функции 
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Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 

Свойства графиков чётной и нечётной функций. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований 

(параллельных переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. 

Взаимно обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций. 

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. 

Свойства степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной 

функции с натуральным (целым) показателем. 

Функция y = √𝑥
𝑛

.Взаимообратность функций y = √𝑥
𝑛

и степенной функции с 

натуральным показателем. Свойства функции y =√𝑥
𝑛

 и её график. 

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. 

Свойства графика периодической функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки 

значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических 

функций. Периодичность тригонометрических функций. 

Свойства тригонометрических функций. Графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических 

функций и их графики. 

Показательная функция. Свойства показательной функции и её график. 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. 

 

Элементы математического анализа 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакоостоянства 

непрерывной функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. 

Таблица производных. Правила вычисления производных. Механический и 

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Признаки возрастания и убывания функции. Точки экстремума функции. Метод 

нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков 

функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. 

Таблица первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. 

Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения 

площади фигур и объёма тел, ограниченных данными линиями и поверхностями. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 
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Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о 

нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. 

 

Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История 

возникновения дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система 

координат. Элементарное представление о законе больших чисел. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1. Повторение   расширение сведений 

о множествах, математической логике 

и функциях 

12 1 

2. Степенная функция 19 2 

3. Тригонометрические 

функции 

 28 2 

4. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

16 1 

5. Производная 

и её применение 

26 2 

6. Повторение курса 

алгебры и начал 

математического 

анализа 10 класса 

4 1 

 Итого 105  

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1. Показательная 

и логарифмическая 

функции 

28 2 

2. Интеграл 

и его применение 

11 1 

3. Элементы 

комбинаторики. 

Бином Ньютона 

12 1 

4. Элементы 

теории вероятностей 

13 1 

5. Повторение курса 

алгебры и начал 

математического 

41 1 
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анализа 

 ИТОГО  140  

Геометрия(базовый уровень) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

геометрии Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Личностные результаты: Метапредметные 

результаты: 

Предметные результаты: 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в 

развитие мировой науки;  

2) формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики;  

3) ответственное отношение 

к обучению, готовность и 

способность к саморазвитию 

и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) осознанный выбор 

будущей профессиональной 

деятельности на базе 

ориентирования в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений; отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных и 

общенациональных 

проблем; формирование 

уважительного отношения к 

труду, развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде;  

5) умение контролировать, 

1) умение самостоятельно 

определять цели своей 

деятельности, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе; 

 2) 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;  

3) умение самостоятельно 

принимать решения, 

проводить анализ своей 

деятельности, применять 

различные методы 

познания; 4) владение 

навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

5) формирование 

понятийного аппарата, 

умения создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 6) умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

1) осознание значения 

математики в повседневной 

жизни человека; 

 2) представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости 

для развития цивилизации;  

3) умение описывать 

явления реального мира на 

математическом языке; 

представление о 

математических понятиях и 

математических моделях как 

о важнейшем 

инструментарии, 

позволяющем описывать и 

изучать разные процессы и 

явления; 4) представление 

об основных понятиях, 

идеях и методах геометрии; 

 5) владение методами 

доказательств и 

алгоритмами решения; 

умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач;  

6) практически значимые 

математические умения и 

навыки, способность их 

применения к решению 

математических и 

нематематических задач; 

7) владение навыками 

использования 

компьютерных программ 

при решении 

математических задач. 
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оценивать и анализировать 

процесс и результат учебной 

и математической 

деятельности; 6) умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью;  

7) умение 

взаимодействовать с 

одноклассниками, детьми 

младшего возраста и 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности;  

8) критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

выводы;  

7) формирование 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 8) умение 

видеть математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 9) умение самостоятельно 

осуществлять поиск в 

различных источниках, 

отбор, анализ, 

систематизацию и 

классификацию 

информации, необходимой 

для решения 

математических проблем, 

представлять её в понятной 

форме; принимать решение 

в условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников;  

10) умение использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации;  

11) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

12) понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом. 

Содержание курса 

  Повторение 

          Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 
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соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с использованием 

метода координат.  

Наглядная стереометрия 

 Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, 

конус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. Повторение Наглядная стереометрия  

 Параллельность и перпендикулярность в пространстве  

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Многогранники 

 Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Простейшие комбинации многогранников и тел 

вращения. Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы).  

Тела вращения  

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом 

конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), 

сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка 

цилиндра и конуса. 

 Объёмы тел. 

 Площадь сферы Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объём шара. Параллельность и перпендикулярность в пространстве Многогранники Тела 

вращения Объёмы тел. Площадь сферы  Подобные тела в пространстве. Соотношения 

между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. Площадь поверхности 

правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Координаты и векторы в пространстве 

 Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач. Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение 

векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1. Введение в стереометрию 9 1 

2. Параллельность в пространстве 15 1 

3. Перпендикулярность в пространстве 27 2 
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4. Многогранники 15 1 

5. Повторение и систематизация учебного 

материала 

4 1 

 ИТОГО 70  

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1. Координаты и векторы в пространстве 16 1 

2. Тела вращения 29 2 

3. Объёмы тел. Площадь сферы 17 2 

4. Повторение и систематизация учебного 

материала за курс геометрии 

8 1 

 ИТОГО 70  

 

Алгебра  (углубленный уровень) 

       СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

10-11 КЛАССА 

Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой.Расширение понятия 

числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, комплексные числа. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые комплексные 

числа. Действительная имнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические операции с комплексными числами. Натуральная степень комплексного 

числа. Формула Муавра. 

ВыраженияКорень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й 

степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня.Степень с 

рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем.Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения 

между косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. 

Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. 

ормулы суммы и разности синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в 

сумму. Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, 

тангенсы и котангенсы.Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие 

свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса.Степень с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих степени с действительным 

показателем.Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих логарифмы. 

Уравнения и неравенстваОбласть определения уравнения (неравенства). Равносильные 

уравнения (неравенства). Равносильные преобразования уравнений (неравенств). 

Уравнение-следствие(неравенство-следствие). Посторонние корни.Иррациональные 

уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для решения 

иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных 

уравнений.Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические 

уравнения (неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, 
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сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители.Показательные 

уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных уравнений 

(неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к 

алгебраическим.Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные 

преобразования логарифмических уравнений(неравенств). Логарифмические уравнения 

(неравенства),сводящиеся к алгебраическим.Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел. Основная теорема алгебры. 

ФункцииНаибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 

Свойства графиков чётной и нечётной функций.Построение графиков функций с 

помощью геометрических преобразований (параллельных переносов, сжатий, растяжений, 

симметрий).Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её 

обратимостью. Взаимно обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных 

функций.Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. 

Свойства степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной 

функции с натуральным (целым) показателем.Функция y = √𝑥
𝑛

.Взаимообратность 

функций y =√𝑥
𝑛

и степенной функции с натуральным показателем. Свойства функции y 

=√𝑥
𝑛

 и её график.Периодические функции. Период периодической функции. Главный 

период. Свойства графика периодической функции.Тригонометрические функции: 

косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений тригонометрических функций. 

Чётность и нечётность тригонометрических функций. Периодичность 

тригонометрических функций.Свойства тригонометрических функций. Графики 

тригонометрических функций.Обратные тригонометрические функции. Свойства 

обратных тригонометрических функций и их графики.Показательная функция. Свойства 

показательной функции и её график.Логарифмическая функция. Свойства 

логарифмической функции и её график. 

Элементы математического анализаПредел функции в точке. Непрерывность. 

Промежутки знакоостоянства непрерывной функции. Непрерывность рациональной 

функции. Метод интервалов. Задачи, приводящие к понятию производной. Производная 

функции в точке. Таблица производных. Правила вычисления производных. 

Механический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Признаки возрастания и убывания функции. Точки экстремума функции. Метод 

нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков 

функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. 

Таблица первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. 

Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения 

площади фигур и объёма тел, ограниченных данными линиями и поверхностями. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 
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ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о 

нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. 

Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История 

возникновения дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система 

координат. Элементарное представление о законе больших чисел. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1. Повторение   расширение сведений 

о множествах, математической логике 

и функциях 

20 2 

2. Степенная функция 21 2 

3. Тригонометрические 

функции 

31 2 

4. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

24 1 

5. Производная 

и её применение 

33 2 

6. Повторение курса 

алгебры и начал 

математического 

анализа 10 класса 

11 1 

 Итого 140  

Тематическое планирование11 класс 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1. Показательная 

и логарифмическая 

функции 

37 2 

2. Интеграл 

и его применение 

14 1 

3. Элементы 

комбинаторики. 

Бином Ньютона 

13 1 

4. Элементы 

теории вероятностей 

26 1 

5 Повторение 10  
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6. Повторение курса 

алгебры и начал 

математического 

анализа 

40 1 

 ИТОГО  140  

 

Геометрия (углубленный уровень) 

Содержание курса 

  Повторение 

          Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с использованием 

метода координат.  

Наглядная стереометрия 

 Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, 

конус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. Повторение Наглядная стереометрия  

 Параллельность и перпендикулярность в пространстве  

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Многогранники 

 Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Простейшие комбинации многогранников и тел 

вращения. Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы).  

Тела вращения  

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом 

конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), 

сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка 

цилиндра и конуса. 

 Объёмы тел. 

 Площадь сферы Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объём шара. Параллельность и перпендикулярность в пространстве Многогранники Тела 

вращения Объёмы тел. Площадь сферы  Подобные тела в пространстве. Соотношения 

между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. Площадь поверхности 

правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Координаты и векторы в пространстве 

 Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач. Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение 
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векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1. Введение в стереометрию 11 1 

2. Параллельность в пространстве 21 1 

3. Перпендикулярность в пространстве 42 2 

4. Многогранники 22 1 

5. Повторение и систематизация учебного 

материала 

9 1 

 ИТОГО 105  

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1. Координаты и векторы в пространстве 23 1 

2. Тела вращения 37 2 

3. Объёмы тел. Площадь сферы 19 2 

4. Повторение и систематизация учебного 

материала за курс геометрии 

26 1 

 ИТОГО 105  

2.2.8..Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к 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; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А 

именно, выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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 На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 

учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как 

«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

    На    уровне    среднего    общего     образования      в  соответствии с ФГОС   СОО   

представлены   результаты   базового   и   углубленного    уровней    изучения     учебного     

предмета     «Информатика»; результаты   каждого   уровня   изучения   предмета   

структурированы   по   группам   «Выпускник   научится»   и   «Выпускник   получит 

возможность научиться».  

    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.  

Группа      результатов     «Выпускник        получит    возможность       научиться»   

обеспечивается   учителем   в   отношении   части   наиболее   мотивированных   и   

способных   обучающихся,   выбравших данный уровень обучения.  

    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. Результаты углубленного 

уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях.  
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    При    этом    примерные      программы       всех   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.  

 Эта   логика     сохранена     и  в     программе. В целом, предлагаемое к изучению 

содержание в полной мере ориентировано         на   формирование        предметных       

результатов группы «Выпускник научится» базового уровня, а также многих результатов 

группы «Выпускник научится» углубленного изучения информатики.  

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

 Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

 Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием  современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

  –  использовать   электронные   таблицы   для   выполнения   учебных   заданий из 

различных предметных областей;  

  –  представлять    результаты    математического     моделирования     в  наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 –  планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

– разрабатывать        и  использовать     компьютерно-математические модели;   оценивать   

числовые   параметры   моделируемых   объектов  

    и   процессов;   интерпретировать   результаты,   получаемые   в   ходе моделирования      

реальных    процессов;   анализировать     готовые                       модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

  Выпускник на базовом уровне научится:  

  –  определять   результат   выполнения   алгоритма   при   заданных   исходных данных;  

  –  узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализаданных;  

  –  читать  и понимать   несложные программы, написанные на выбраном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

  –  выполнять   пошагово   (с   использованием   компьютера   или   вручную) несложные   

алгоритмы   управления   исполнителями   и   анализа   числовых и текстовых данных;  

  –  создавать   на   алгоритмическом   языке   программы   для   решения   типовых   задач   

базового   уровня   из   различных   предметных   областей   с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

  –  понимать   и   использовать   основные   понятия,   связанные   со   сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти).  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 –  использовать   знания   о   постановках   задач   поиска   и   сортировки, их роли при 

решении задач анализа данных;  

 –  получать     представление     о  существовании      различных    алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти;  

–  применять  навыки и опыт   разработки программ    в  выбранной среде   

программирования,     включая    тестирование      и  отладку   программ; 
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 –  использовать      основные    управляющие       конструкции      последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ;  

Информационное моделирование 

  Выпускник на базовом уровне научится:  

  –  находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

  –  использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих   

объектов   и   процессов,   в   том   числе   оценивать   числовые    параметры    

моделируемых      объектов   и  процессов,   а  также  интерпретировать      результаты,   

получаемые     в  ходе моделирования  

    реальных процессов; 

–  использовать   табличные   (реляционные)   базы   данных,   в   частности, составлять   

запросы   в   базах   данных   (в   том   числе,   вычисляемые   запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД;  

 –  описывать   базы   данных   и   средства   доступа   к   ним;   наполнять   разработанную 

базу данных.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 –  использовать   знания   о   графах,   деревьях   и   списках   при   описании реальных 

объектов и процессов;  

 –  применять   базы   данных   и   справочные   системы   при   решении   задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;  

 –  создавать учебные многотабличные базы данных 

Сетевые информационные технологии 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

 –  использовать    компьютерные      энциклопедии,     словари,   информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах;  

 –  использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

 –  использовать     в  повседневной      деятельности     информационные      ресурсы   

интернет-сервисов    и  виртуальных     пространств коллективного     взаимодействия,   

соблюдая   авторские   права   и   руководствуясь   правилами   сетевого этикета.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 –  использовать   компьютерные   сети   и   определять   их   роли   в   современном   мире;   

узнать   базовые   принципы   организации   и   функционирования     компьютерных      

сетей,  нормы    информационной      этики и права;  

 –  анализировать      доменные    имена   компьютеров     и  адреса  документов в 

Интернете;  

 –  понимать   общие   принципы   разработки   и   функционирования   интернет- 

приложений;  

 –  создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки,   таблицы,    

формы;    организовывать      личное   информационное  

    пространство;  

 –  критически   оценивать   информацию,   полученную   из   сети   Интернет. 

 

Основы социальной информатики 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 –  использовать     принципы     обеспечения   информационной       безопасности,   

способы   и  средства   обеспечения   надежного    функционирования средств ИКТ. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 
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Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

 Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, 

и данных, предназначенных для восприятия 

человеком. 

 Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления 

информации 

10 кл 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

 § 1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и 

информационная грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению 

информации 

2.Алфавитный подход к измерению 

информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 3. Информационные связи в системах 

различной природы 

1.Системы 

2.Информационные связи в системах 

3.Системы управления 

§ 4. Обработка информации 

1.Задачи обработки информации 

2.Кодирование информации 

3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

 

10 кл 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

 § 14. Кодирование текстовой 

информации 

1.Кодировка АSCII и её расширения 

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объём текстового 

сообщения 

§ 15. Кодирование графической 

информации 

1.Общие подходы к кодированию 

графической информации 

2.О векторной и растровой графике 

3.Кодирование цвета 

4.Цветовая модель RGB 

5.Цветовая модель HSB 

6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1.Звук и его характеристики 

2.Понятие звукозаписи 

3.Оцифровка звука 
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Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные   и   

неравномерные коды. Условие Фано. 
 10кл 

1. Информация и информационные 

процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления.  

Сложение и вычитание чисел, записанных в 

этих системах счисления 

10кл 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

 § 10. Представление чисел в 

позиционных системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в 

десятичную систему счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в 

другую 

5.Перевод целого десятичного числа в 

систему счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в 

двоичную систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в 

систему счисления с основанием q 

9.«Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

1.Сложение чисел в системе счисления 

с основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления 

с основанием q 

3.Умножение чисел в системе 

счисления с основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с 

основанием q 

5.Двоичная арифметика 

§ 13. Представление чисел в 

компьютере 

1.Представление целых чисел 

2.Представление вещественных 

 

Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики.  

Операции «импликация», «эквивалентность». 

Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических 

выражений.  

Построение логического выражения с данной 

10кл 

Глава 4. Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории 

множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 
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таблицей истинности.  

Решение простейших логических уравнений. 

 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и 

переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества 

истинности 

§ 19. Таблицы истинности 

1.Построение таблиц истинности 

2.Анализ таблиц истинности 

§20.Преобразование логических 

выражений 

1.Основные законы алгебры логики 

2.Логические функции 

3.Составление логического выражения 

по таблице истинности и его упрощение 

§ 21. Элементы схем техники. 

Логические схемы. 

1.Логические элементы 

2.Сумматор 

3.Триггер 

§ 22. Логические задачи и способы их 

решения 

1.Метод рассуждений 

2.Задачи о рыцарях и лжецах 

3.Задачи на сопоставление. Табличный 

метод 

4.Использование таблиц истинности для 

решения логичеких задач 

5.Решение логических задач путём 

упрощения логических выражений 

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 

11 класс 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§ 10. Модели и моделирование  

3.   Графы, деревья и таблицы  

§ 11. Моделирование на графах  

1.   Алгоритмы нахождения кратчайших 

путей  

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции. 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины ( массивы) 

Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма 

2. Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры  
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      1.   Последовательная 

алгоритмическая конструкция  

      2.   Ветвящаяся алгоритмическая 

конструкция  

      3.   Циклическая алгоритмическая 

конструкция 

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 ввыбранной среде 

программирования.  

Приемы отладки программ 

Проверка работоспособности про 

грамм с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня изразличных 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 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке 

программирования Pascal 

§ 8. Структурированные типы данных. 

Массивы 

1. Общие сведения об одномерных 

массивах 

2. Задачи поиска элемента с заданными 

свойствами 

3. Проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов 

массива 

5. Перестановка всех элементов массива 

в обратном порядке 

6. Сортировка массива 

§ 9. Структурное программирование 

1. Общее представление о структурном 

программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных алгоритмов 

на языке Pascal 

Анализ алгоритмов 11 класс 
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Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой 

памяти;  

зависимость вычислений от размера исходных 

данных 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5. Основные сведения об алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

3. Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

4. Другие приёмы анализа программ 

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 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в 

электронных таблицах 

11 класс 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

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, 

10класс 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной 

техники 

1.Этапы информационных 

преобразований в обществе 

2.История развития устройств для 

вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального 

компьютера 

3.Перспективные направления развития 

компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение 

компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 

3.Файловые структуры 
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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 

 

11 кл 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 18. Информационное право и  

информационная безопасность 

 1 Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2 Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

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 

10класс 

Глава5. Современные технологии 

создания и обработки информационных 

объектов  

§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на 

компьютере 

4.Средства автоматизации процесса 

создания документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример 

автоматизации процесса создания 

документов 

7.Другие возможности автоматизации 

обработки текстовой информации 

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 

10класс 

Глава5. Современные технологии 

создания и обработки ин-

формационных объектов  

§ 24. Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презенаций. 

2.Создание презентаций 

Электронные (динамические) таблицы. 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе 

— в задачах математического моделирования) 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации  

в электронных таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные 

сведения 
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1. Объекты табличного процессора и их 

свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование 

в табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной 

таблицы 

2. Форматирование объектов 

электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их 

использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические 

функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы  

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

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 

11 класс 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§ 12. База данных как модель 

предметной области 

1. Общие представления об 

информационных системах 

2. Предметная область и её 

моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления базами 

данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД  

4. Манипулирование данными в базе 

данных 

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-

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные 

технологии 

§ 14. Основы построения 

компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их 

классификация 
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страницы с сервером.  

Динамические страницы. Разработка интернет-

приложений  

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. 

2. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития 

компьютерных сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная 

информационная система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 

3. О достоверности информации, 

представленной на веб-ресурсах 

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 

 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты 

и услуги 

3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к информационному 

обществу 

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 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 18. Информационное право и 

информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

3. О наказаниях за информационные 

преступления  

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 

Тематическое  планирование 

№ Название 

тематического блока 

в соответствии с  

ПОО СОО 

Название темы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Информация и 

информационные 

процессы 

6 3 3 

2 Использование  

программных систем и 

Компьютер и его 

программное обеспечение 

5 3 2 
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сервисов Современные технологии  

создания и обработки 

информационных 

объектов 

5 3 2 

Обработка информации в 

электронных таблицах 

6 2 4 

3 Математические 

основы информатики 

Представление 

информации в 

компьютере 

9 5 4 

Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики 

8 5 3 

4 Алгоритмы и  

элементы 

программирования 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

9 5 4 

Информационное 

моделирование 

8 4 4 

5 Информационно 

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

Сетевые информационные 

технологии 

5 2 3 

Основы социальной 

информатики 

3 2 1 

6 Резерв учебного времени 

 

6 2 4 

 Итого: 70 35 35 

 

2.2.9. География 

 Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «География» 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Предметными 

результатами учебного 

предмета «География» 

являются: 

1) владение 

представлениями о 

современной 

географической науке, ее 

участии в решении 

важнейших проблем 

человечества; 

2) владение 

географическим мышлением 

для определения 

географических аспектов 

природных, социально-

экономических и 

экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность 

системы комплексных 

социально ориентированных 

Метапредметными 

результатами учебного 

предмета «География» 

являются: 

1) умение 

самостоятельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение 

продуктивно общаться и 

Личностными 

результатами учебного 

предмета «География» 

являются: 

1) сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) сформированность 

гражданской позиции как 

сознательного, активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

уважающего закон и 
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географических знаний о 

закономерностях развития 

природы, размещения 

населения и хозяйства, о 

динамике и 

территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве; 

4) владение 

умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями 

в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение 

умениями использовать 

карты разного содержания 

для выявления 

закономерностей и 

тенденций, получения 

нового географического 

знания о природных 

социально-экономических и 

экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение 

умениями географического 

анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение 

умениями применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

8) сформированность 

представлений и знаний об 

основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, о природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем. 

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 

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) сформированность 

толерантного сознания и 

поведения личности в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 
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 институтов; умение 

ориентироваться в 

социально-политических и 

экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

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 в соответствии с 

целями и задачами 

деятельности; 

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. 

 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

7) сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, 

обучающимися старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) сформированность 

нравственного сознания, 

чувств и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

нравственных 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) 

сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, 

ответственное и 
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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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 

геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 

истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 

Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 
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ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение 

ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и 

России. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 

минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми 

различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 

природопользования и устойчивого развития общества. 

Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 

природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран 

(страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования 

природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

 

 

Раздел 2. География населения (6 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 

политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 
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Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 

территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. 

Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы 

Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. 

 Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, 

взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 

 

Раздел 3. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные 

черты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. 

Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад 

индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные 

традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: 

специфика, культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия 

(по выбору). 

 

Раздел 4. Политическая карта мира (4 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 

карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 

устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 

политической карте мира. Политическая география и геополитика. Политическая 

организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная организация. Россия 

в зеркале геополитики. 

Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира 

по формам правления». 
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Раздел 5. География мировой экономики (10 ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление 

стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Место России в мировой экономике. Основное содержание научно-технической 

революции (НТР) на современном этапе. Международное разделение труда — высшая 

форма географического разделения труда. Международная специализация государств и 

роль в этом географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, 

изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-

экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и 

высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные 

факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги 

и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 

(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 

питание и др.), деловые, социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по 

плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие 

промышленности и экологические проблемы». 4. Проложение по контурной карте 

маршрута международного туризма (по выбору). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс (базовый уровень) 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1

1 

Человек и ресурсы Земли 10 

2

2 

География населения 6 

3 География культуры, религий, цивилизаций 5 

4

4 

Политическая карта мира 4 

5

5 

География мировой экономики 10 

Всего:  35 

11 класс 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Регионы и страны (27 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. 

Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. 

Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное 

одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их 

специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 

различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 

главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 

мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая 

по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. 

Германия — страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна 

Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 
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Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. 

Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. 

Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, 

сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. 

Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, 

крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние 

различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие 

контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая 

роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 

Индия — наиболее развитая страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 

территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития 

экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли 

промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — 

мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. 

Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. 

Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый 

регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное 
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экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности 

и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика 

одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества (7 ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. 

Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, 

неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая 

проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура 

общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы 

и устойчивое развитие общества. 

Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 

человечества. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс (базовый уровень) 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Регионы и страны 27 

2 Глобальные проблемы человечества 7 

Всего:  34 

 

2.2.10.Право (углубленный уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПРАВО 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (8 часов) 
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках 

мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы 

права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Тема 1. Теоретические основы права как системы (14 часов) 

Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. 

Правовой обычай. Договор как форма выражения воли участников правоотношений, их 

виды. Нормативный правовой акт. Система иерархии нормативных правовых актов. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов. Понятие реализации права и ее формы. Этапы и 
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особенности применения права. Правила разрешения юридических противоречий. 

Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (12 часов) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания для 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская 

правовая семья. Англо саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Тема 3. Государство и право (26 часов)  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная марксистская, теория насилия. Признаки государства. 

Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Формы 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства. Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции Российской Федерации. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (8 часов) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная 

служба охраны РФ, Федеральная пограничная служба, Служба специальной связи и 

информации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба. 

Резерв 2 часа. 

Право (профильный уровень) 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 5. Гражданское право (21 час) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо 

как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. 

Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 
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собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Обычаи 

делового оборота. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. 

Специальная правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное 

право. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное 

право. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Виндикаци-

онный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. 

Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответ-

ственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское 

право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. Акция. 

Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. 

Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. 

Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. 

Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Тема 6. Семейное право (5часов) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. 

Тема 7. Жилищное право(3 часа) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 8. Трудовое право(7 часов) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних. 
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Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой 

арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. 

Иждивенцы. 

Тема 9. Административное право и административный процесс(5 часов) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное 

сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессу-

альное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. 

Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Тема 11. Правовоерегулированиев различных сферах общественной жизни(14 часов) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое 

образование. Практические советы о том, как заключить договор на обучение. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические 

правонарушения. 

Тема 12. Международное право(5 часов) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права 

человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 
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Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

1 Гражданское право 21 

2 Семейное право 5 

3 Жилищное право 3 

4 Трудовое право 7 

5 Административное право и административный процесс 5 

6 Уголовное право и уголовный процесс 8 

7 Правовое регулирование в различных сферах общественной 

жизни 

14 

8 Международное право 5 

9 Итого 68 

2.2.11.Обществознание 

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); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
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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.  

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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
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– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  
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– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
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– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
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– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Базовый уровень 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания.Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы 

и каналы в современном обществе.Этнические общности. Межнациональные 

отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире.Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации.Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
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Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели.Экономический рост. Экономические циклы.Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство.Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 
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систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность.Особенности политического процесса в России. 

Тематическое планирование 10-11 класс 

Тема Часы  

Экономическая жизнь общества 26 часов 

Социальная сфера 17 часов 

Политическая жизнь общества 23 часа 

Итоговое повторение 2 часа 

Итого 68 часов 

2.2.12.Физика 

Физика 

Личностные предметные метапредметные 

— 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; 

— сформированност

ь мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

науки, владения 

достоверной 

информацией о 

передовых достижениях и 

открытиях мировой и 

отечественной науки; 

заинтересованность в 

— 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, 

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 
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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. 

 

измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы; 

— владение умениями 

выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов, проверять их 

экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, 

владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно 

проведенные эксперименты, 

анализировать результаты 

полученной измерительной 

информации, определять 

достоверность полученного 

результата; 

— сформированность 

умения решать простые 

физические задачи; 

— сформированность 

умения применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

природе и для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических 

основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, 

промышленных технологических 

процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

— сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

 

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 
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возможности широкого 

переноса средств и 

способов действия; 

— выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

— менять и 

удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности (быть 

учеником и учителем; 

формулировать 

образовательный запрос 

и выполнять 

консультативные 

функции самостоятельно; 

ставить проблему и 

работать над её 

решением; управлять 

совместной 

познавательной 

деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

— осуществлять 

деловую коммуникацию, 

как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как 

внутри образовательной 

организации, так и за её 

пределами); 

— при 

осуществлении 

групповой работы быть 

как руководителем, так и 

членом проектной 

команды в разных ролях 

(генератором идей, 

критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— развернуто, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения с 

использованием 
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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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Физические законы и 

границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 
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физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение точки 

по окружности.  

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы 

трения. Законы: всемирного тяготения, Гука,  трения.  

Импульс материальной точки и системы тел. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетической теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества.Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение  Менделеева—

Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии.  Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и  КПД тепловых машин.  

Основы электродинамики 

 Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции электрических 

полей.   Электрическая ёмкость. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Сила тока.  

Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон 

Джоуля- Ленца. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. . 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток.  

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Скорость и длина волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 
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электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света.  Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света:  Дисперсия, Интерференция, 

Дифракция,  Поляризация. 

Основы специальной теории относительности 
Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна.Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.  

 Планетарная модель  атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер.  Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной 
. Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна.Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представленияо строении и  эволюции Вселенной.  

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Раздел Количество часов 

по рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

 

1. Введение. Физика и 

естественно-научный  

метод познания природы 

1 0 0 

2. Механика 

Кинематика 

Законы  динамики 

Силы в механике 

Закон сохранения 

импульса 

Закон сохранения 

механической энергии.  

Статика.  

Гидромеханика 

29 (2ч из резерва) 

7 

4 

5 

3 

 

5 

3 

2 

3 

1 

1 

 

 

 

1 

5 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

3. Молекулярная физика 

и термодинамика 

Основы МКТ 

Уравнение состояния 

газа 

21 

 

6 

4 

1 2 

 

1 

1 
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Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

Жидкости 

Твердые тела 

Основы термодинамики 

 

 

2 

1 

1 

7 

4. Основы 

электродинамики 

Электростатика 

Законы постоянного тока 

Ток в различных средах 

19 

 

7 

6 

6 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

5. Итоговое повторение 1   

 Итог 70 5 9 

 

11 класс 

№ Раздел Количество часов по 

авторской 

программе 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1. Основы 

электродинамики 

(продолжение) 

Магнитное поле 

Электромагнитная 

индукция 

10 часов (1ч из 

резерва) 

 

5 ч 

5 ч 

1 2 

 

1/1 

1/1 

2. Колебания и волны 

Механические 

колебания 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Механические волны 

Электромагнитные 

волны 

16 часов 

3 ч 

 

6 ч 

3 ч 

 

4 ч 

1 1 

1 

3. Оптика 

Геометрическая и волновая 

оптика  

Излучение и спектры 
 

14 часов (1ч из 

резерва) 

12 ч 

2 ч 

1 3 

3 

 

4. Основы 3 часа 0 0 
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специальной теории 

относительности 

5. Квантовая физика 

Световые кванты 

Атомная физика 

Физика атомного 

ядра 

Элементарные 

частицы 

17 часов 

5 ч 

3 ч 

7 ч 

 

2 ч 

2 

1 

 

1 

3 

 

2 

1 

0 

6. Строение Вселенной 5 часов 0 1 

7. Повторение 5 часов   

 Итого 70 часов 5 10 

 

2.2.13.Астрономия(базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя - 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) - российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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 обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 
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которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в при-

нятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми - нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и 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), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре - мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений - уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
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деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду 

и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
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проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

 воспроизводить определения терминов и понятии (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по 

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
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исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеориты, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этик 

планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различии; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
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кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период - светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений в 

красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверкновык; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения -Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения е темной энергии» - вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца.  

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 



351 
 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды - далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма е спектр - светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды - маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема вскрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радио-астрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Астрономия, её значение и связь с другими науками 2 

2 Практические основы астрономии  5 

3 Строение Солнечной системы  7 

4 Природа тел Солнечной системы  8 

5 Солнце и звезды 6 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Жизнь и разум во Вселенной 2 
Итого 35 

 

2.2.14.Биология 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Личностные  Метапредметные  Предметные  

1) реализации этических 

установок по отношению 

к 

биологическим открытия

м, исследованиям и их 

результатам;  

2) признания высокой 

ценности жизни во всех 

её проявлениях, 

здоровья своего и других 

людей, реализации 

установок здорового 

1) овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

B познавательной 

(интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания 

биологических теорий 

(клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения 

Вернадского о биосфере; 

законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

вклада выдающихся учёных 

в развитие биологической 

науки;  
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образа жизни;  

3) сформированности 

познавательных мотивов, 

направленных 

на получение нового 

знания в области 

биологии в связи с 

будущей профессиональн

ой деятельностью или 

бытовыми проблемами, 

связанными с 

сохранением 

собственного здоровья и 

экологической 

безопасности.  

 

структурировать материал, 

объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

2) умения работать с 

разными источниками 

биологической 

информации: находить 

биологическую 

информацию в различных 

источниках 

(тексте учебника, научно-

популярной литературе, 

биологических словарях 

и справочниках), 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать информац

ию из одной формы в 

другую;  

3) способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, своему 

здоровью и здоровью 

окружающих;  

4) умения адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

 

2) выделение существенных 

признаков биологических 

объектов (клеток: растительных 

и животных, доядерных и 

ядерных, половых и 

соматических; организмов: 

одноклеточных и 

многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие 

искусственного и естественного 

отборов, 

формирование приспособленнос

ти, образование видов, 

круговорот веществ и 

превращения  

энергии в экосистемах и 

биосфере);  

3) объяснение роли биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклада 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественно- научной картины 

мира; отрицательного влияния 

алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм 

человека, экологических 

факторов на организмы; 

причин эволюции, 

изменяемости видов, 

нарушений развития 

организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены 

экосистем;  

4) приведение доказательств 

(аргументация) единства живой 

и неживой природы, родства 

живых организмов; 

взаимосвязей организмов 

и окружающей среды; 

необходимости сохранения 

многообразия видов;  

5) умение пользоваться 

биологической терминологией и 

символикой;  

6) решение элементарных 
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биологических задач; 

составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса 

веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по 

морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, 

приспособлений организмов к 

среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности; изменений 

в экосистемах на биологических 

моделях;  

9) сравнение биологических 

объектов (химический состав 

тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других 

млекопитающих, 

природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей 

местности), процессов 

(естественный и искусственный 

отборы, половое и бесполое 

размножения) и 

формулировка выводов на 

основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной 

сфере:  

1) анализ и оценка различных 

гипотез сущности жизни, 

происхождение человека и 

возникновение жизни, 

глобальных экологических 

проблем и путей их решения, 

последствий собственной 

деятельности в 

окружающей среде; 

биологической информации, 

получаемой из разных 

источников;  

2) оценка этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение, 

направленное изменение 

генома).  

B сфере трудовой 

деятельности: овладение 
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умениями и 

навыками постановки 

биологических экспериментов и 

объяснения их результатов.  

B сфере физической 

деятельности: обоснование и 

соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных 

привычек 

(курение, употребление 

алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс  (базовый уровень) 

Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Неорганические веществ, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы- неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Тематическое планирование 

№ Тема.                                          Количество 
 

Количест

во часов. 
Лабораторн

ых работ. 
Практическ

их работ. 
Экскурси

й. 
Контрольн

ые тесты 
Лабораторные и 

практические работы 
 ( название) 

1  Введение 5  2 0 0 1 Лабораторная работа 
1«Использование различны

х методов при 

изучении биологических 
объектов  
Лабораторная работа 2 

«Механизмы саморегуляции

».  

2 Молекулярн

ый уровень 
13 2 0 0 2 Лабораторная работа 3 

«Обнаружение  
Липидов, углеводов, белков 

с помощью 

качественных реакций»  



355 
 

Лабораторная работа 4 

«Каталитическая активность 

ферментов (на примере  
амилазы)»  

3  Клеточный 

уровень 
17 5 1 0 2 Лабораторная работа 5 

«Техника микроскопирован
ия».   
«Сравнение строения клеток 

растений, животных грибов 
и бактерий под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 
описание». 
  
 Лабораторная работа 6 

«Наблюдение плазмолиза и 
деплазмолиза в клетках  
кожицы лука».  
Лабораторная работа 7 
«Приготовление, рассматри

вание и описание  
микропрепаратов клеток 

растений».  
Лабораторная работа 8 

«Наблюдение движения 

цитоплазмы на примере 
листа элодеи».  
Лабораторная работа 

9«Сравнение строения 
клеток растений, 

животных,  
грибов и бактерий».  
 Практическая работа 1 
Решение элементарных 

задач по молекулярной 

биологии.  

  Итого за 

год. 
35 9 1 0 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс  (базовый уровень) 

 

Биология (углубленный уровень) 

личностные Метапредметные  предметные 

Личностные результаты: 

-реализация этических 

установок по отношению к 

биологическим открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

-признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях, здоровья 

своего и других людей, 

реализация установок 

-овладение составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности, в 

том числе умением видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

В познавательной 

(интеллектуальной) 

сфере: 

-характеристика содержания 

биологических теорий 

(клеточной теории, 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина), учения В.И. 

Вернадского о биосфере, 

законов Г. Менделя, 

закономерностей 
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здорового образа жизни; 

-сформированность 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

нового знания в области 

биологии в связи с будущей 

профессиональной 

деятельностью или 

бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением 

собственного здоровья и 

экологической 

безопасности. 

 

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 её из 

одной формы в другую; 

-умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию; 

-способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях, поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих. 

 

 

изменчивости, вклада 

выдающихся учёных в 

развитие биологической 

науки; 

-выделение существенных 

признаков биологических 

объектов (клеток, 

организмов, видов, 

экосистем, биосферы)  и 

процессов (обмен веществ, 

размножение, деление 

клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и 

естественного отборов, 

формирование 

приспособленности, 

образование видов, 

круговорот веществ и 

превращение 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, 

изменяемости видов, 

наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены 

экосистем; 

-проведение доказательств 

(аргументация) единства 

живой и неживой природы, 

родства живых организмов; 

взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; 

необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-умение пользоваться 

биологической 

терминологией и 
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символикой; 

-решение элементарных 

биологических задач, 

составление элементарных 

схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи 

питания); 

-описание особей 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 живой и неживой 

природы, зародыша 

человека и других 

млекопитающих, природные 

экосистемы и 

агроэкосистемы своей 

местности), процессов 

(естественный и 

искусственный отбор, 

половое и бесполое 

размножение) т 

формулировка выводов на 

основе сравнения 

В ценностно – 

ориентационной сфере: 

-анализ и оценка различных 

гипотез сущности жизни, 

происхождения человека и 

возникновения жизни, 

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 
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области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение, 

направленное изменение 

генома). 

В сфере трудовой 

деятельности: 

-овладение умениями и 

навыками постановки 

биологических 

экспериментов и объяснения 

их результатов. 

Обучающийся научится:  
-оценивать роль 

биологических открытий и 

современных исследований 

в развитии науки и в 

практической деятельности 

людей; 

-оценивать роль биологии в 

формировании современной 

научной картины мира, 

прогнозировать 

перспективы развития 

биологии; 

-устанавливать и 

характеризовать связь 

основополагающих 

биологических понятий 

(клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера) с 

основополагающими 

понятиями других 

естественных наук; 

-обосновывать систему 

взглядов на живую природу 

и место в ней человека, 

применяя биологические 

теории, учения, законы, 

закономерности, понимать 

границы их применимости; 

-проводить учебно-

исследовательскую 

деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, 

планировать работу, 

отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, 

проводить эксперименты, 

интерпретировать 

результаты, делать выводы 
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на основе полученных 

результатов; 

-выявлять и обосновывать 

существенные особенности 

разных уровней 

организации жизни; 

-устанавливать связь 

строения и функций 

основных биологических 

макромолекул, их роль в 

процессах клеточного 

метаболизма; 

-решать задачи на 

определение 

последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности 

аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о 

реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, 

принципе 

комплементарности; 

-делать выводы об 

изменениях, которые 

произойдут в процессах 

матричного синтеза, в 

случае изменения 

последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

-сравнивать фазы деления 

клетки; решать задачи на 

определение и сравнение 

количества генетического 

материала (хромосом и 

ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов 

в разных фазах клеточного 

цикла; 

-выявлять существенные 

признаки строения клеток 

организмов разных царств 

живой природы, 

устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

-обосновывать взаимосвязь 

пластического и 

энергетического обменов; 

сравнивать процессы 

пластического и 
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энергетического обменов, 

происходящих в клетках 

живых организмов; 

-определять количество 

хромосом в клетках 

растений основных отделов 

на разных этапах 

жизненного цикла; 

-решать генетические задачи 

на дигибридное 

скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с 

полом) наследование, 

анализирующее 

скрещивание, применяя 

законы наследственности и 

закономерности 

сцепленного наследования; 

-раскрывать причины 

наследственных 

заболеваний, 

аргументировать 

необходимость мер 

предупреждения таких 

заболеваний; 

-сравнивать разные способы 

размножения организмов; 

-характеризовать основные 

этапы онтогенеза 

организмов; 

-выявлять причины и 

существенные признаки 

модификационной и 

мутационной изменчивости; 

обосновывать роль 

изменчивости в 

естественном и 

искусственном отборе; 

-обосновывать значение 

разных методов селекции в 

создании сортов растений, 

пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

-обосновывать причины 

изменяемости и 

многообразия видов, 

применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

-характеризовать 

популяцию как единицу 

эволюции, вид как 

систематическую категорию 
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и как результат эволюции; 

-устанавливать связь  

структуры и свойств 

экосистемы; 

-составлять схемы переноса 

веществ и энергии в 

экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их 

изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

-аргументировать 

собственную позицию по 

отношению к экологическим 

проблемам и поведению в 

природной среде; 

-обосновывать 

необходимость устойчивого 

развития как условия 

сохранения биосферы; 

-оценивать практическое и 

этическое значение 

современных исследований 

в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную 

оценку; 

-выявлять в тексте 

биологического содержания 

проблему и 

аргументированно ее 

объяснять; 

-представлять 

биологическую 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы 

на основании 

представленных данных; 

преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в 

текст биологического 

содержания. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

-организовывать и 

проводить индивидуальную 

исследовательскую 

деятельность по биологии 

(или разрабатывать 

индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, 
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планировать работу, 

отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, 

проводить эксперименты, 

интерпретировать 

результаты, делать выводы 

на основе полученных 

результатов, представлять 

продукт своих 

исследований; 

-прогнозировать 

последствия собственных 

исследований с учетом 

этических норм и 

экологических требований; 

-выделять существенные 

особенности жизненных 

циклов представителей 

разных отделов растений и 

типов животных; 

изображать циклы развития 

в виде схем; анализировать 

и использовать в решении 

учебных и 

исследовательских задач 

информацию о современных 

исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

-аргументировать 

необходимость синтеза 

естественнонаучного и 

социогуманитарного знания 

в эпоху информационной 

цивилизации; 

-моделировать изменение 

экосистем под влиянием 

различных групп факторов 

окружающей среды; 

-выявлять в процессе 

исследовательской 

деятельности последствия 

антропогенного воздействия 

на экосистемы своего 

региона, предлагать 

способы снижения 

антропогенного воздействия 

на экосистемы; 

использовать 

приобретенные 

компетенции в 

практической деятельности 

и повседневной жизни, для 
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приобретения опыта 

деятельности, 

предшествующей 

профессиональной, в основе 

которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе. 

  Биология   в системе наук. Современные направления в биологии. Связь биологии 

с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и 

теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. 

Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественнонаучного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы научного 

познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая 

обработка данных. 

Демонстрация 

     Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», 

«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

Лабораторные работы 

1. Техника микроскопирования 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярный  уровень   

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Липиды, их строение. Функции липидов. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Белки. Состав и 

структура белков. Функции белков. Ферменты – биологические  катализаторы. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Витамины. 

Нанотехнологии в биологии. Решение задач по молекулярной биологии. 

Лабораторные работы 

1.Обнаружение белков с помощью качественных реакций. 

2.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках 

Клеточный уровень 

Клеточный уровень  (38 часов) 
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Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Мембранные и немембранные органоиды. Строение и функции биологических мембран. 

Цитоплазма. Цитоскелет Органоиды  движения. Ядро. Строение и функции хромосом 

Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пластиды.  Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. Прионы. Вирусология, ее 

практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций 

обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация 

в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, 

фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как 

причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Демонстрации 

    Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК», «Фотосинтез», «Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Половые клетки». 

Лабораторные работы 

3. Техника микроскопирования 

4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

5. Изучение плазмолиза и деплазмолиза  в  клетках кожицы лука.  

6. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

7. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

8. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

9. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Раздел 3. Организм. 

Организменный уровень. 

 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов.  
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История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика.  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор, его виды. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в 

селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Демонстрации 

   Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Способы 

бесполого размножения», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное 

развитие организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», 

«Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», 

«Наследование, сцепленное с полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная 

изменчивость», «Центры многообразия и происхождения культурных растений», 

«Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии»; 

демонстрации  живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных селекционеров. 

Лабораторные работы 
Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 
Составление и анализ родословных человека. 

 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество 

часов на 

изучение 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

тесты 

1. Раздел 1. Биология как 

комплекс наук о живой 

природе. 

6 1  

2.  Раздел 2Структурные и 

функциональные основы 

жизни. 

67   

 Тема 1. Молекулярный 28 2 1 
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уровень 

 Тема 2. Клеточный уровень 39 7 1 

3. Раздел 3. Организм.  

Организменный уровень. 
29 4 1 

Всего 102   

11 класс (базовый уровень) 

Личностные  Метапредметные  Предметные  

1) реализации этических 

установок по отношению 

к 

биологическим открытия

м, исследованиям и их 

результатам;  

2) признания высокой 

ценности жизни во всех 

её проявлениях, 

здоровья своего и других 

людей, реализации 

установок здорового 

образа жизни;  

3) сформированности 

познавательных мотивов, 

направленных 

на получение нового 

знания в области 

биологии в связи с 

будущей профессиональн

ой деятельностью или 

бытовыми проблемами, 

связанными с 

сохранением 

собственного здоровья и 

экологической 

безопасности.  

 

1) овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, 

объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

2) умения работать с 

разными источниками 

биологической 

информации: находить 

биологическую 

информацию в различных 

источниках 

(тексте учебника, научно-

популярной литературе, 

биологических словарях 

и справочниках), 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать информац

ию из одной формы в 

другую;  

3) способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, своему 

здоровью и здоровью 

окружающих;  

4) умения адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

B познавательной 

(интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания 

биологических теорий 

(клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения 

Вернадского о биосфере; 

законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

вклада выдающихся учёных 

в развитие биологической 

науки;  

2) выделение существенных 

признаков биологических 

объектов (клеток: растительных 

и животных, доядерных и 

ядерных, половых и 

соматических; организмов: 

одноклеточных и 

многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие 

искусственного и естественного 

отборов, 

формирование приспособленнос

ти, образование видов, 

круговорот веществ и 

превращения  

энергии в экосистемах и 

биосфере);  

3) объяснение роли биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклада 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественно- научной картины 

мира; отрицательного влияния 

алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм 

человека, экологических 



367 
 

точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

 

факторов на организмы; 

причин эволюции, 

изменяемости видов, 

нарушений развития 

организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены 

экосистем;  

4) приведение доказательств 

(аргументация) единства живой 

и неживой природы, родства 

живых организмов; 

взаимосвязей организмов 

и окружающей среды; 

необходимости сохранения 

многообразия видов;  

5) умение пользоваться 

биологической терминологией и 

символикой;  

6) решение элементарных 

биологических задач; 

составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса 

веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по 

морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, 

приспособлений организмов к 

среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности; изменений 

в экосистемах на биологических 

моделях;  

9) сравнение биологических 

объектов (химический состав 

тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других 

млекопитающих, 

природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей 

местности), процессов 

(естественный и искусственный 

отборы, половое и бесполое 

размножения) и 

формулировка выводов на 

основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной 

сфере:  

1) анализ и оценка различных 
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гипотез сущности жизни, 

происхождение человека и 

возникновение жизни, 

глобальных экологических 

проблем и путей их решения, 

последствий собственной 

деятельности в 

окружающей среде; 

биологической информации, 

получаемой из разных 

источников;  

2) оценка этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение, 

направленное изменение 

генома).  

B сфере трудовой 

деятельности: овладение 

умениями и 

навыками постановки 

биологических экспериментов и 

объяснения их результатов.  

B сфере физической 

деятельности: обоснование и 

соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных 

привычек 

(курение, употребление 

алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде.  

Общее содержание курса биологии  

(11 класс, 35 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 4. Вид  

Тема 4.1. История эволюционных идей  

История эволюционных идей.  Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение  

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития  биосферы. Причины вымирания видов.  Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека  с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.    
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Демонстрации. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных 

программ: «Критерии вида», «Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции», «Движущие силы эволюции», «Возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов», «Образование новых видов в природе», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и исчезающие виды», 

«Формы сохранности ископаемых растений и животных», «Движущие силы 

антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение человеческих рас». 

Лабораторные работы.  

Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у 

особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.  

Практические работы. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия*. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

школы). 

Раздел 5. Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. Структура экосистем  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот  (на примере 

круговорота углерода).  Эволюция биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек  

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрации. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных 

программ:  «Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические 

ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», 

«Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая 

пирамида», «Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», 

«Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», 

«Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в 

окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

Лабораторные работы. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). 

Практические работы. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия*. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение (1час). 

Резерв времени: 3 часа. 

* Экскурсии проводятся по усмотрению учителя при наличии свободного времени. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 
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Наименование темы 

Всего,час. 

 

Из них 

Практ. 

работы 

Лаборат. 

работы 

 

Раздел 1. Вид 23 2 3  

Тема 1.1. История эволюционных идей 2 - -  

Тема 1.2. Современное эволюционное учение 13 - 3  

Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле  6 1 -  

Тема 1.4. Происхождение человека 2 1 -  

Раздел 2. Экосистемы 7 6 -  

Тема 2.1. Экологические факторы 4 1 -  

Тема 2.2. Структура экосистем 3 2 -  

Тема 2.3. Биосфера — глобальная экосистема 3 2 -  

Тема 2.4. Биосфера и человек 2 1 -  

Итого 35 8 3  

 

11 КЛАСС(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

личностные метапредметные предметные 

Личностные результаты: 

-реализация этических 

установок по отношению к 

биологическим открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

-признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях, здоровья 

своего и других людей, 

реализация установок 

здорового образа жизни; 

-сформированность 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

нового знания в области 

биологии в связи с будущей 

профессиональной 

деятельностью или 

бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением 

собственного здоровья и 

экологической 

безопасности. 

-овладение составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности, в 

том числе умением видеть 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

-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 

В познавательной 

(интеллектуальной) 

сфере: 

-характеристика содержания 

биологических теорий 

(клеточной теории, 

эволюционной теории 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, 

организмов, видов, 

экосистем, биосферы)  и 

процессов (обмен веществ, 

размножение, деление 

клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и 
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 информацию, 

преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

-умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию; 

-способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях, поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих. 

 

 

естественного отборов, 

формирование 

приспособленности, 

образование видов, 

круговорот веществ и 

превращение 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, 

изменяемости видов, 

наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены 

экосистем; 

-проведение 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 по 

морфологическому 

критерию; 

-выявление изменчивости, 

приспособлений организмов 
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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 живой и неживой 

природы, зародыша 

человека и других 

млекопитающих, природные 

экосистемы и 

агроэкосистемы своей 

местности), процессов 

(естественный и 

искусственный отбор, 

половое и бесполое 

размножение) т 

формулировка выводов на 

основе сравнения 

В ценностно – 

ориентационной сфере: 

-анализ и оценка различных 

гипотез сущности жизни, 

происхождения человека и 

возникновения жизни, 

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). 

В сфере трудовой 

деятельности: 

-овладение умениями и 

навыками постановки 

биологических 

экспериментов и объяснения 

их результатов. 
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Обучающийся научится:  

-оценивать роль 

биологических открытий и 

современных исследований 

в развитии науки и в 

практической деятельности 

людей; 

-оценивать роль биологии в 

формировании современной 

научной картины мира, 

прогнозировать 

перспективы развития 

биологии; 

-устанавливать и 

характеризовать связь 

основополагающих 

биологических понятий 

(клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера) с 

основополагающими 

понятиями других 

естественных наук; 

-обосновывать систему 

взглядов на живую природу 

и место в ней человека, 

применяя биологические 

теории, учения, законы, 

закономерности, понимать 

границы их применимости; 

-проводить учебно-

исследовательскую 

деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, 

планировать работу, 

отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, 

проводить эксперименты, 

интерпретировать 

результаты, делать выводы 

на основе полученных 

результатов; 

-выявлять и обосновывать 

существенные особенности 

разных уровней 

организации жизни; 

-устанавливать связь 

строения и функций 

основных биологических 

макромолекул, их роль в 

процессах клеточного 

метаболизма; 

-решать задачи на 
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определение 

последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности 

аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о 

реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, 

принципе 

комплементарности; 

-делать выводы об 

изменениях, которые 

произойдут в процессах 

матричного синтеза, в 

случае изменения 

последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

-сравнивать фазы деления 

клетки; решать задачи на 

определение и сравнение 

количества генетического 

материала (хромосом и 

ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов 

в разных фазах клеточного 

цикла; 

-выявлять существенные 

признаки строения клеток 

организмов разных царств 

живой природы, 

устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

-обосновывать взаимосвязь 

пластического и 

энергетического обменов; 

сравнивать процессы 

пластического и 

энергетического обменов, 

происходящих в клетках 

живых организмов; 

-определять количество 

хромосом в клетках 

растений основных отделов 

на разных этапах 

жизненного цикла; 

-решать генетические задачи 

на дигибридное 

скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с 

полом) наследование, 
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анализирующее 

скрещивание, применяя 

законы наследственности и 

закономерности 

сцепленного наследования; 

-раскрывать причины 

наследственных 

заболеваний, 

аргументировать 

необходимость мер 

предупреждения таких 

заболеваний; 

-сравнивать разные способы 

размножения организмов; 

-характеризовать основные 

этапы онтогенеза 

организмов; 

-выявлять причины и 

существенные признаки 

модификационной и 

мутационной изменчивости; 

обосновывать роль 

изменчивости в 

естественном и 

искусственном отборе; 

-обосновывать значение 

разных методов селекции в 

создании сортов растений, 

пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

-обосновывать причины 

изменяемости и 

многообразия видов, 

применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

-характеризовать 

популяцию как единицу 

эволюции, вид как 

систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

-устанавливать связь  

структуры и свойств 

экосистемы; 

-составлять схемы переноса 

веществ и энергии в 

экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их 

изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

-аргументировать 

собственную позицию по 

отношению к экологическим 
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проблемам и поведению в 

природной среде; 

-обосновывать 

необходимость устойчивого 

развития как условия 

сохранения биосферы; 

-оценивать практическое и 

этическое значение 

современных исследований 

в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную 

оценку; 

-выявлять в тексте 

биологического содержания 

проблему и 

аргументированно ее 

объяснять; 

-представлять 

биологическую 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы 

на основании 

представленных данных; 

преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в 

текст биологического 

содержания. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 
-организовывать и 

проводить индивидуальную 

исследовательскую 

деятельность по биологии 

(или разрабатывать 

индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, 

планировать работу, 

отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, 

проводить эксперименты, 

интерпретировать 

результаты, делать выводы 

на основе полученных 

результатов, представлять 

продукт своих 

исследований; 

-прогнозировать 

последствия собственных 

исследований с учетом 
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этических норм и 

экологических требований; 

-выделять существенные 

особенности жизненных 

циклов представителей 

разных отделов растений и 

типов животных; 

изображать циклы развития 

в виде схем; анализировать 

и использовать в решении 

учебных и 

исследовательских задач 

информацию о современных 

исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

-аргументировать 

необходимость синтеза 

естественнонаучного и 

социогуманитарного знания 

в эпоху информационной 

цивилизации; 

-моделировать изменение 

экосистем под влиянием 

различных групп факторов 

окружающей среды; 

-выявлять в процессе 

исследовательской 

деятельности последствия 

антропогенного воздействия 

на экосистемы своего 

региона, предлагать 

способы снижения 

антропогенного воздействия 

на экосистемы; 

использовать 

приобретенные 

компетенции в 

практической деятельности 

и повседневной жизни, для 

приобретения опыта 

деятельности, 

предшествующей 

профессиональной, в основе 

которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

Содержание курса  

Раздел 1. Теория эволюции. 

 

Популяционно – видовой уровень 

 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 
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палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические.  

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди—Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы 

эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. 

Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Демонстрации 

живые растения и животные, гербарные экземпляры, коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; примеры гомологичных и аналогичных органов, 

их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

 

 

Лабораторные работы 

1. Описание видов по морфологическому критерию. 

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

 

 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле. 

 

Популяционно – видовой уровень 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Демонстрации 

 моделей скелета человека и позвоночных животных; модели «Происхождение 

человека» и остатков материальной культуры. 

Лабораторные работы 

4. Изучение экологических адаптаций человека 

 

Раздел 3.  Организмы и окружающая среда. 

 

Экосистемный уровень. 

 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 
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уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость 

сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности.  

 

Биосферный уровень 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Демонстрации 

гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных, моделей 

экосистем, таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. 

Лабораторные работы 

5. Выявление приспособлений  организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

6. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

7. Изучение и описание  экосистем своей местности  

8.  Составление  пищевых цепей 

9. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

10. Оценка антропогенных изменений в природе. 

11. Тематическое планирование 11 класс 

12.  

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов 

на изучение 

лабораторных 

1. Раздел 1.Теория эволюции. 

Популяционно – видовой уровень 
35 3 

 Раздел 2. Развитие жизни на Земле. 

Популяционно – видовой уровень 
8 1 

3. Раздел 3.Организмы и окружающая среда. 62 6 

 Тема 1.Экосистемный  уровень. 40  

 Тема 2. Биосферный уровень. 22  

Всего 105  

2.3.15. Химия 

Личностные   предметные метапредметные 

Формирование чувства 

гордости за российскую 

химическую науку. 

2. Воспитание 

ответственное 

отношения к природе, 

осознание 

необходимости защиты 

.      Использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение основных 

методов познания 

(системно-

Выпускник на базовом 

уровне научится: 

 

раскрывать на примерах 

роль химии в 

формировании 

современной научной 

картины мира и в 
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окружающей среды, 

стремление к здоровому 

образу жизни. 

3.      .Подготовка к 

осознанному выбору 

индивидуальной 

образовательной или 

профессиональной 

траектории. 

4.      Умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью. 

5.      Развитие 

готовности к решению 

творческих задач, 

умения находить 

адекватные способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

способности оценивать 

проблемные ситуации и 

оперативно принимать 

ответственные решения 

в различных 

продуктивных видах 

деятельности (учебная, 

поисково-

исследовательская, 

клубная, проектная, 

кружковая и т.п.). 

Формирование химико-

экологической культуры, 

являющейся составной 

частью экологической и 

общей культуры и 

научного мировоззрения. 

 

информационный 

анализ, моделирование) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности. 

2.      Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

формулирование 

гипотез, выявление 

причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, 

понимание проблемы. 

3.      Умение 

генерировать идеи и 

распределять средства, 

необходимые для их 

реализации. 

4.      Умение извлекать 

информацию из 

различных источников, 

включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы 

Интернета; умение 

свободно пользоваться 

словарями различных 

типов, справочной 

литературой, в том числе 

и на электронных 

носителях; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики. 

5.      Умение 

пользоваться на 

практике основными 

логическими приемами, 

методами наблюдения, 

моделирования, 

объяснения, решения 

проблем, 

прогнозирования и др. 

6.      Умения объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, социально-

практической 

деятельности человека; 

демонстрировать на 

примерах взаимосвязь 

между химией и другими 

естественными науками; 

раскрывать на примерах 

положения теории 

химического строения 

А.М. Бутлерова; 

понимать физический 

смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева 

и на его основе 

объяснять зависимость 

свойств химических 

элементов и 

образованных ими 

веществ от электронного 

строения атомов; 

объяснять причины 

многообразия веществ на 

основе общих 

представлений об их 

составе и строении; 

применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как 

средства различения и 

идентификации веществ 

по их составу и 

строению; 

составлять 

молекулярные и 

структурные формулы 

органических веществ 

как носителей 

информации о строении 

вещества, его свойствах 

и принадлежности к 

определенному классу 

соединений; 

характеризовать 

органические вещества 

по составу, строению и 

свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между данными 

характеристиками 

вещества; 
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философских позиций; 

рассматривать их 

комплексно в контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив. 

7.      Умения выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике. 

8. Умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; умение 

слушать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

 

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; 

владеть правилами 

безопасного обращения с 

едкими, горючими и 

токсичными веществами, 

средствами бытовой 

химии; 

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 
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выполнении проектов и 

учебно-

исследовательских задач 

по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания 

органических веществ; 

объяснять природу и 

способы образования 

химической связи: 

ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, 

металлической, 

водородной – с целью 

определения химической 

активности веществ; 

устанавливать 

генетическую связь 

между классами 

органических веществ 

для обоснования 

принципиальной 

возможности получения 

органических 

соединений заданного 

состава и строения; 

устанавливать 

взаимосвязи между 

фактами и теорией, 

причиной и следствием 

при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений 

на основе химических 

знаний. 

применять правила 

техники безопасности в 

кабинете химии; 

использовать для 

познания окружающего 

мира различных методов 

(наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование и др.); 

применении 

практических и 

лабораторных работ и 

экспериментов для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

описании результатов 
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этих работ; 

распознавать 

химические вещества по 

характерным признакам; 

проводить расчеты на 

основе уравнений 

реакций, умении 

вычислять: количество 

вещества, объем или 

массу по количеству 

вещества, объему или 

массе реагентов и 

продуктов реакции 

(находить объем газа по 

количеству вещества, 

массе или объему одного 

из реагентов или 

продуктов реакции); 

узнавать основные 

направления развития 

химии. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 4 часа 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.  Структурная 

изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ.  

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами. 2. 

Модели молекул органических веществ. 3. Растворимость органических веществ в 

воде и неводных растворителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Углеводороды (25 часов)    

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы). 7 часов 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакции 

замещения. Получение и применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, 

гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.  

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа.Качественное определение углерода и водорода в органических 

веществах. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  

Тема 3. Непредельные углеводороды. 6 часов 
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Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов.  

Алкадиены. Строение, свойства, применение. Природный каучук.  Алкины. 

Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение.  

Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором 

перманганата калия.3.  Образцы полиэтилена. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение свойств 

натурального и синтетического каучуков. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). 4 часа 
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола.  Особенности 

химических свойств бензола на примере толуола.  Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов.  

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение бензола к 

раствору перманганата калия.3. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов. 8 часов 

Природный газ. Попутные нефтяные газы.  Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Кислородсодержащие органические соединения (27 часов)      

Тема 6. Спирты и фенолы. 6 часов 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое 

действие спиртов на организм человека.Получение и применение спиртов.  

Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с углеводородами.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола.  

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового спирта. 2. 

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 3. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду: растворимость в  воде, горение, взаимодействие с натрием. 4. 

Взаимодействие глицерина с натрием. 5.  

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. Растворение 

глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Расчетные задачи.  Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны. 3 часа 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение.  Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. Окисление 

этаналя аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

Тема 8. Карбоновые кислоты. 7 часов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция 
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этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о 

непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических соединений. 

Демонстрации. 1. Отношение олеиновой кислоты к  раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Практическая работа. 1. Получение и свойства карбоновых кислот. 2. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. 3 часа 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение.  иры, строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 3.Знакомство с 

образцами моющих средств. 4.Изучение их состава и инструкций по применению. 

Тема 10. Углеводы. 7 часов 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические 

свойства и нахождение в природе. Применение. Фруктоза – изомер глюкозы. 

Химические свойства глюкозы. Применение.  ахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации.  
Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 

2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 3.Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. 4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз 

крахмала. 5.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения (7 часов)    

Тема 11. Амины и аминокислоты. 3 часа 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.  

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 12. Белки. 4 часа 
Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.  онятие об 

азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые 

и пуриновые основания.  

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. имия и здоровье человека. Лекарства. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. Доказательства наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 3. 

Цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения (8 часов)     

Тема 13. Синтетические полимеры (8 часов) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров.  Классификация 

пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 
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Термопластичность. Термореактивность.  интетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение.  интетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 

каучуков. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. Изучение 

свойств синтетических волокон. 

Практическая работа.Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  10 КЛАСС 

 

№ 

пп 

Тема Количество 

часов по 

рабочей 

программе  

практических 

работ 

контрольных 

работ 

1 Тема 1 

«Теоретические 

основы 

органической 

химии»           

4 - - 

2 Тема №2   

«Предельные 

углеводороды 

(алканы)»    

7 1 1 

3 Тема  

3«Непредельные 

углеводороды»  

6 1 

 

- 

4 Тема  4 

«Ароматические  

углеводороды 

(арены)» 

4 - - 

5 Тема 5 «Природные 

источники 

углеводородов» 

8  - 1 

6 Тема 6 «Спирты и 

фенолы» 

6 - - 

7 Тема 7  «Альдегиды 

и кетоны» 

3 - - 

8 Тема  8«Карбоновые 

кислоты »   

 

7  2 1 

9 Тема 9 «Сложные 

эфиры. Жиры» 

3 - - 

10 Тема 10. 

«Углеводы» 

 

7 1 

 

- 

11 Тема 11 «Амины и 

аминокислоты» 

3 - - 

12 Тема 12 «Белки» 4 - - 
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13 Тема 13 

«Синтетические 

полимеры»    

8 

 

1 

 

2 

 Резервное время  2   

 Итого  70 6 5 

11 КЛАСС(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета.  

1. Введение.  

2. Строение атома. Периодический закон. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Строение атома, квантовые характеристики электронов на основе четырех квантовых 

чисел и основные закономерности заполнения электронами атомных орбиталей, основные 

закономерности горизонтальной, вертикальной и диагональной зависимости элементов и 

образуемых ими веществ в Периодической системе в свете теории строения атома. 

Методы исследования объектов, изучаемых в химии: наблюдение, описание, измерение, 

химический эксперимент, моделирование, расчет. Развивать учебно- познавательную, 

информационную, рефлексивную компетенции.  

3. Строение вещества.  

Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная; одинарные, двойные и тройные 

связи), ионная. Ионы, заряд ионов. Степень окисления. Кристаллические решетки: 

атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллических решеток. Причины многообразия веществ. Аллотропные 

видоизменения неорганических веществ. Основные положения теории химического 

строения органических веществ А. М. Бутлерова. Строении неорганических и 

органических веществ, зависимость пространственного строения веществ от типа 

гибридизации электронных орбиталей. Гомология и изомерия органических веществ. 

Универсальный характер основных положений теории строения химических соединений, 

их применимости и для неорганических соединений. Понятие о высокомолекулярных 

соединениях.  

4. Химические реакции.  

Химическая реакция как процесс разрушения и образования химических связей. 

Классификация химических реакций по различным признакам. Понятие о скорости 

химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, катализатора. Химическое 

равновесие и условия его смещения. Электролитическая диссоциация щелочей, солей, 

неорганических и органических кислот. Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-

восстановительные. Выражение сущности ОВР методом электронного баланса. 

Универсальность понятия « гидролиз», единство мира органических и неорганических 

веществ. Расчѐты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке, или имеет примеси, дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества.  

5. Дисперсные системы. 

Растворы. Процессы, происходящие в растворах. Дисперсные системы. Растворение. 

Растворимость. Количественная характеристика растворов. Теория электролитической 

диссоциации. Свойства растворов электролитов. Водородный показатель. Гидролиз солей. 

Гидролиз органических веществ.  

6. Вещества и их свойства.  

Классы неорганических и органических веществ , взаимосвязь и взаимообусловленность 

состава, строения и свойств веществ. Общая характеристика металлов в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. Общая характеристика неметаллов в связи с их 
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положением в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. Характерные химические свойства оксидов, 

оснований, кислот, солей. Понятие о коррозии металлов и мерах ее предупреждения. 

Способы получения металлов из природного сырья. Единство органических и 

неорганических веществ, их взаимосвязь, « генетический ряд», «генетическая связь». 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов 

по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции.  

7. Химия в жизни общества.  

Значение химии в жизни человека, значимость и актуальность знаний по химии в 

практической деятельности человека и общества. Общие научные принципы химического 

производства (на примере промышленного получения серной кислоты и аммиака). Роль 

химии в решении сырьевой и экологической проблем. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во часов Практических  Контрольных  

1  Введение 2   

2 Строение атома. 

Периодический закон. 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

9  1 

3 Строение вещества 12 1 1 

4 Химические реакции 9 1  

5 Дисперсные системы. 

Растворы. Процессы, 

происходящие в растворах 

8 1 1 

6 Вещества и их свойства 26 2 1 

7 Химия в жизни общества 4   

 Всего  70 5 4 

 

 

Химия (углубленный уровень) 

личностные метапредметные предметные 

1) Российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся сможет: 

1) самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы, осознавая 

приоритетные и 

второстепенные задачи; 

2) самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать учебную и 

внеучебную деятельность с 

учётом предварительного 

планирования; 

3) использовать различные 

ресурсы для достижения 

целей; 

4) выбирать успешные 

Выпускник на углублённом 

уровне научится: 

- раскрывать на примерах 

роль химии в формировании 

современной научной картины 

мира и в практической 

деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и 

другими естественными 

науками; 

- иллюстрировать на 

примерах становление и 

эволюцию органической 

химии как науки на различных 

исторических этапах её 

развития; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

строением атомов химических 

элементов и периодическим 
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3) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 

готовность и способность 

к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

4) толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

5) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

6) нравственное сознание 

и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7) готовность и 

способность к образованию, 

в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

9) принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни,    

потребность    в    физическом    

самосовершенствовании,    

занятиях спортивно-

оздоровительной 

стратегии в трудных 

ситуациях.  

Познавательные учебно-

логические универсальные 

учебные действия  

Обучающийся сможет: 

1) классифицировать 

объекты в соответствии с 

выбранными признаками; 

2) сравнивать объекты; 

3) систематизировать и 

обобщать информацию; 

4) определять проблему и 

способы её решения; 

5) владеть навыками 

анализа; 

6) владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

7) уметь самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических 

задач, применять различные 

методы познания для 

изучения окружающего 

мира. 

Познавательные учебно-

информационные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся сможет: 

1) искать необходимые 

источники информации; 

2) самостоятельно и 

ответственно осуществлять 

информационную 

деятельность, в том числе 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации; 

3) критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

4) иметь сформированные 

навыки работы с 

различными текстами; 

5) использовать различные 

виды моделирования, 

создания собственной 

информации. 

изменением свойств 

химических элементов и их 

соединений в соответствии с 

положением химических 

элементов в периодической 

системе; 

- анализировать 

состав, строение и свойства 

веществ, применяя 

положения основных 

химических теорий: 

химического строения 

органических соединений А. 

М. Бутлерова, строения 

атома, химической 

связи, электролитической 

диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и 

его составом и 

строением; 

- применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

различения и 

идентификации веществ по 

их составу и строению; 

- составлять молекулярные и 

структурные формулы 

неорганических и 

органических веществ как 

носителей информации о 

строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к 

определённому классу 

соединений; 

- объяснять природу и 

способы образования 

химической связи — 

ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, 

металлической, водородной — 

с целью определения 

химической активности 

веществ; 

- характеризовать физические 

свойства неорганических и 

органических веществ и 

устанавливать зависимость 

физических свойств веществ 
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деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

10) бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

11) осознанный выбор 

будущей профессии; 

12) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия  

Обучающийся сможет: 

1) выступать перед 

аудиторией; 

2) вести дискуссию, диалог, 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения; 

3) продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

партнёрами по 

совместной деятельности; 

4) учитывать 

позиции другого 

(совместное целеполагание 

и 

планирование общих 

способов работы на основе 

прогнозирования, контроль 

и коррекция хода и 

результатов совместной 

деятельности); 

5) эффективно 

разрешать конфликты. 

 

от типа кристаллической 

решётки; 

- характеризовать 

закономерности в изменении 

химических свойств простых 

веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и 

гидроксидов;  

приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

химические свойства 

неорганических и 

органических веществ 

изученных классов, с целью их 

идентификации и объяснения 

области применения; 

- определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий её проведения и 

прогнозировать возможность 

протекания химических 

реакций на основе типа 

химической связи и 

активности реагентов; 

- устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений от 

характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость 

скорости химической реакции и 

смещения химического 

равновесия от различных 

факторов с целью 

определения оптимальных 

условий протекания 

химических процессов; 

- устанавливать генетическую 

связь между классами 

неорганических и 

органических веществ для 

обоснования принципиальной 

возможности получения 

неорганических и 

органических соединений 

заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, 

условия и определять 

продукты реакций, 
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позволяющих реализовать 

лабораторные и 

промышленные способы 

получения важнейших 

неорганических и 

органических веществ; 

- определять характер 

среды в результате гидролиза 

неорганических и 

органических веществ и 

приводить примеры 

гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, 

биологических обменных 

процессах и 

промышленности; 

- приводить примеры 

окислительно-

восстановительных реакций в 

природе, производственных 

процессах и 

жизнедеятельности 

организмов; 

- обосновывать 

практическое использование 

неорганических и 

органических веществ и их 

реакций в промышленности и 

быту; 

- выполнять 

химический эксперимент по 

распознаванию и получению 

неорганических и 

органических веществ, 

относящихся к различным 

классам соединений, в 

соответствии с правилами и 

приёмами безопасной работы 

с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- проводить расчёты 

на основе химических 

формул и уравнений 

реакций: нахождение 

молекулярной формулы 

органического вещества по его 

плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его 

состав, или по 

продуктам сгорания; 

расчёты массовой доли 

(массы) химического 
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соединения в смеси; расчёты 

массы (объёма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет 

примеси); расчёты 

массовой или объёмной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически 

возможного; расчёты 

теплового эффекта реакции; 

расчёты объёмных 

отношений газов при 

химических реакциях; 

расчёты массы (объёма, 

количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ 

дано в виде 

раствора с определённой 

массовой долей растворённого 

вещества; 

- использовать 

методы научного познания 

— анализ, синтез, 

моделирование химических 

процессов и явлений — при 

решении учебно- 

исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и 

распознавания органических 

веществ; 

- владеть правилами 

безопасного обращения с 

едкими, горючими и 

токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск 

химической информации по 

названиям, 

идентификаторам, 

структурным формулам 

веществ; 

- критически оценивать и 

интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств 

массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях, с точки 

зрения естественно-научной 

корректности в целях 
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выявления ошибочных 

суждений и формирования 

собственной позиции; 

Выпускник на углублённом 

уровне получит 

возможность научиться: 

- формулировать 

цель исследования, 

выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы 

о химических свойствах 

веществ на основе их 

состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

химические эксперименты с 

соблюдением правил 

безопасной работы с 

веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- интерпретировать данные 

о составе и строении 

веществ, полученные с 

помощью современных 

физико-химических 

методов; 

- описывать 

состояние электрона в атоме 

на основе современных 

квантово-механических 

представлений для 

объяснения результатов 

спектрального анализа 

веществ; 

- характеризовать 

роль азотосодержащих 

гетероциклических 

соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших 

биологически активных 

веществ; 

- прогнозировать 

возможность протекания 

окислительно- 

восстановительных реакций, 

лежащих в основе 

природных и 
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производственных 

процессов. 

 

 

Содержание курса химии 

10 класс 

Тема 1. Органические вещества и органические реакции 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Появление и развитие органической химии как науки. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Причины многообразия органических веществ. 

Теория строения органических соединений. Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. Углеродный скелет органической молекулы. 

Первичный, вторичный, третичный и четвертичный атом углерода. Кратность химической связи. 

Структурные формулы (полная, сокращённая, скелетная). Шаровые и шаростержневые модели 

молекул. Изомерия и изомеры. Взаимное влияние атомов в молекулах. Значение теории строения 

органических соединений. 

Классификация органических соединений: по строению углеродного скелета, по кратности 

связей углерод—углерод, по функциональным группам. Функциональная группа как носитель 

определённых химических свойств. Углеводородные радикалы и их влияние на химические 

свойства соединений. Международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Особенности органических реакций: наличие небольших изменяющихся фрагментов, малые 

скорости, конкурирующие реакции. Субстрат, реагент, растворитель, катализатор. Уравнения и 

схемы органических реакций. Реакционные центры. Формальная классификация органических 

реакций: замещение, присоединение, элиминирование, изомеризация. 

Химическая промышленность. Промышленная органическая химия. Крупно-    и    

малотоннажные    продукты    химической    промышленности. 

Инженерные полимеры, их применение. Нефть и газ как сырьё для химической 

промышленности. Переделы сырья. Проблема отходов и побочных продуктов. Принципы 

«зелёной химии». Биотехнология. 

Химическое предприятие. Составляющие химического предприятия: склад сырья, блок 

подготовки сырья, реактор, блок очистки продукции, склад готовой продукции. 

Энергоснабжение химических предприятий и экономические аспекты их 

функционирования. Способы повышения прибыли химического предприятия. Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки, их риски и способы финансирования. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул. Сравнение свойств изомеров. 

Свойства карбоксильной группы. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Тема 2. Электронное строение органических соединений 

Состояние электронов в атоме. Электронные уровни, подуровни, орбитали. Электронная 

конфигурация. Электронные формулы (формулы Льюиса). 

Электронная природа химических связей. Правило октета. s- и п-связи. Электроотрицательность. 

Полярность связей. Полярность молекулы. Дипольный момент. Индуктивный эффект. 

Электроноакцепторные и электронодонорные группы. Электрофильные и нуклеофильные центры. 

Взаимосвязь структуры и физических свойств органических соединений. Влияние функциональных 

групп, длины и разветвлённости углеводородного скелета на температуры кипения и плавления, 

растворимость в воде и плотность органических соединений. 

Сопряжённые п-системы и резонансные формы. Определение и электронное строение 

сопряжённых л-систем. Резонансные формы и принципы их изображения. 

Мезомерный эффект. Передача мезомерного эффекта в тг-системе и его описание резонансными 

формами. Стабилизация заряженных частиц и радикалов сопряжением. 
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Кислоты и основания в органической химии. Теория Брёнстеда—Лоури. Частицы, содержащие 

неподелённые пары электронов, как основания. Сопряжённые кислоты и основания. Причина 

разницы в силе кислот. Константа кислотности. Шкала силы кислот. Направление кислотно-

основных реакций. 

Механизм органической реакции как последовательность разрывов и образования связей. 

Влияние механизма реакции на её скорость. Гомолитический и гетеролитический механизмы 

разрыва ковалентной связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Условия 

реализации того или иного механизма. 

Ионные механизмы реакций. Нуклеофилы и электрофилы. Нуклеофильные и 

электрофильные механизмы. 

Классификация органических реакций с учётом механизмов. Радикальные реакции, 

реакции нуклеофильного и электрофильного замещения и присоединения. Особенности 

реакций отщепления и изомеризации в этой классификации. Конкуренция между реакциями 

отщепления и замещения. 

Демонстрационный опыт. Сравнение кислотных свойств уксусной кислоты и этанола. 

Лабораторный опыт. Сравнение силы уксусной и щавелевой кислот. 

Практические работы. Исследование полярности растворителей. Определение 

физических свойств органических соединений. Реакции нуклеофильного замещения. 

Тема 3. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. ^-гибридизация орбиталей 

атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула  алканов.   Систематическая  

номенклатура  алканов  и  радикалов. 

Изомерия углеродного скелета. Галогенирование, дегидрирование, термическое 

разложение, изомеризация и горение алканов. Механизм реакции свободнорадикального 

замещения и побочные реакции. Получение алканов декарбоксилированием. 

Расчётные задачи на вычисление соотношения объёмов газов в реакции, установление 

формулы газа по его молярной массе, установление формулы газа по его плотности, 

установление формулы углеводорода по его молярной массе. 

Органическое топливо. Горение алканов как способ получения энергии. Газообразное 

топливо. Двигатели внутренного сгорания: система Отто и система Дизеля. Свойства 

бензинового и дизельного топлива. Октановое число. Меры предосторожности при 

использовании алканов. 

Природные источники углеводородов. Состав нефти и её переработка. Нефтепродукты. Попутные 

нефтяные газы, их состав и использование. Нефтехимическая промышленность. Фракции нефти, 

необходимость их переработки. Переделы нефти. Высокотемпературный и каталитический 

крекинг. Риформинг. 

Природный газ, его состав и использование. Конверсия метана. Газификация угля. 

Соотношение реагентов и продуктов в синтез-газе. Получение метанола. Получение 

углеводородов (процесс Фишера—Тропша). Экономические аспекты применения синтез-газа как 

сырья для синтезов. 

Демонстрационный опыт. Реакция алканов с бромом. 

Лабораторный опыт. Горение свечи. 

Практическая работа. Горение смесей бутана с воздухом. 

Алкены. Общая характеристика непредельных соединений. Гомологический ряд, общая 

формула и номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной 

связи, пространственная (цис-транс-томещя), межклассовая. Электронное и пространственное 

строение молекулы этилена. Sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода. s-и п-связи в 

алкенах, различие в их прочности. Аллильное и винильное положение атомов водорода. 

Получение алкенов (дегидратация и дегидрирование) и побочные реакции, протекающие при 

этом. Химические свойства алкенов. Реакции радикального и электрофильного присоединения, 

окисления двойной связи, радикального замещения аллильного водорода. Правило Марковникова, 
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его электронное обоснование. Конкуренция между реагентом и растворителем при 

присоединении. 

Реакция полимеризации. Полимер и мономер. Элементарное звено. Радикальная и ионная 

полимеризация. Степень полимеризации и её влияние на свойства полимера. Полиэтилен и 

полипропилен как крупнотоннажные продукты химического производства. 

Лабораторный опыт. Полимеризация стирола. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула и номенклатура циклоалканов. 

Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-

изомерии). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. Сходство циклоалканов с алканами и алкенами. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле: 

сопряжённые, кумулированные и изолированные диены. Общая формула, номенклатура и 

изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Сходство свойств алкенов и алкадиенов. 

Особенности электронного и пространственного строения и свойств сопряжённых 

алкадиенов (1,4-присоединение). Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд, общая формула и 

номенклатура алкинов. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов: реакции присоединения, в том числе реакция Кучерова как 

устаревший способ получения альдегидов и кетонов. Кислотные свойства терминального 

водорода. 

Практическая работа. Получение и реакции ацетилена. 

Методы элементного анализа органического вещества. Установление молекулярной 

формулы вещества: по атомным соотношениям элементов в нём; по массовым долям 

элементов; по продуктам его сгорания. 

Непредельные углеводороды в промышленности. Применение алкенов. Получение 

полимеров: полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Получение ацетона, 

акрилонитрила, пропиленоксида, метил-бутилового эфира. Технологические проблемы 

этих процессов. Получение алкенов, алкинов и алкадиенов из природного сырья. Причины 

снижения использования ацетилена. Перспективы использования ацетилена для 

получения полимеров. 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация и номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Первичные, вторичные, третичные спирты. Изомерия и 

физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и её влияние на физические свойства спиртов. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье. 

Химические свойства спиртов: горение, кислотные свойства, замещение группы – OH (в 

том числе как способ получения галогеналканов), внутри- и межмолекулярная 

дегидратация (как способ получения алкенов и простых эфиров), окисление. 

Конкурирующие реакции при отщеплении. Проблемы получения альдегидов окислением 

спиртов. 

Многоатомные спирты, их номенклатура. Сходство и различия свойств 

одноатомных и многоатомных спиртов. Свойства спиртов, обусловенные 

соседними гидоксогруппами: вязкость, комплексообразование. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты и её применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. 

Демонстрационный опыт. Реакция спиртов с натрием. 
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Лабораторные опыты. Горение спиртов. Получение бромалкана. Взаимодействие спирта 

с кислотой. Окисление спиртов. Вязкость спиртов. Растворимость спиртов. Образование 

комплексного соединения многоатомного спирта с медью. Дегидратация спиртов. 

Практические работы. Получение циклогексена из циклогексанола. Получение 

адипиновой кислоты. 

Расчётные задачи на нахождение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. 

Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая 

формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 

предельных альдегидов и кетонов. Физиологическое действие альдегидов. Химические свойства 

карбонильных соединений: нуклеофильное присоединение по карбонильной группе, 

гидрирование, присоединение к енольной форме. Особенности свойств альдегидов: окисление. 

Качественные реакции на карбонильную группу: реакция серебряного зеркала, взаимодействие с 

гидроксидом меди(II). 

Демонстрационный опыт. Реакция брома с ацетоном. 

Лабораторные опыты. Нуклеофильное присоединение к альдегидам. Реакция 

серебряного зеркала. Восстановление гидроксида меди(II). 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное    и    пространственное    

строение    карбоксильной    группы. 

Гомологический ряд, общая формула и физические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот 

(реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации, её обратимость. Особенности 

химических свойств муравьиной кислоты. Высшие предельные и непредельные карбоновые 

кислоты. 

Практическая работа. Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности. 

Жиры. Строение жиров. Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства 

жиров. Биологическая роль жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. 

Гидролиз (омыление) жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Применение жиров. Мылп как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла. 

Практическая работа. Свойства жиров. 

Кислородсодержащие органические соединения в промышленности и быту. Производство 

и переработка метанола, ацетона, этанола, формальдегида, уксусной кислоты. Производство 

полиэтилентерефталата. Использование кислородсодержащих соединений в быту. Роль глицерина 

в промышленности как отхода производства мыла. 

Тема 5. Ароматические соединения (арены) 

Бензол. История открытия. Формула Кекуле. Гомологи бензола. Изомерия и номенклатура 

заместителей в бензольном кольце. Орто-, мета-и «ара-положения. Отличие химических свойств 

бензола от свойств алкенов. 

Реакции  бромирования,  гидрирования  и  нитрования  бензола,  окисления боковых цепей. 

Электронное строение молекулы бензола и ароматичность. Сопряжённая тг-система в молекуле 

бензола. Бензольное кольцо. Примеры других ароматических соединений. Ароматические 

углеводороды (арены) как углеводороды, содержащие бензольное кольцо. 

Реакции замещения в бензольном кольце. Механизм электрофильного замещения. Влияние 

заместителей на скорость и ориентацию электрофильного замещения. Орто-пара-

ориентанты (активирующие заместители) и мета-ориентанты (дезактивирующие заместители). 
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Лабораторные опыты. Сравнение взаимодействия бензола и циклогексена с бромом. 

Окисление бензола. Реакция бензола с азотной кислотой. Сравнение реакций бензола, 

толуола, тимола (или фенола) и бензойной кислоты с бромом и азотной кислотой. 

Фенолы и ароматические спирты. Многоатомные фенолы. Получение фенола. Сопряжение 

неподелённой пары кислорода с бензольным кольцом. Кислотные свойства фенола и 

электрофльное замещение в бензольном кольце. Фенолят-ион как лиганд. Применение 

фенола. Сходство ароматических спиртов с предельными. 

Практическая работа. Влияние ароматичности на свойства соединений. 

Тема 6. Органические соединения разных классов 

Галогеналканы. Номенклатура и получение галогеналканов. Нуклеофльное и радикальное 

замещение, отщепление галогеноводорода. Конкуренция отщепления и замещения, условия 

протекания реакции в ту или другую сторону. Правило Зайцева. Реакция Вюрца. Реакция 

Реформатского. Получение реактива Гриньяра. Применение галогеналканов как ценных 

промежуточных продуктов для получения других функциональных производных. 

Противоречия их применения принципам «зелёной химии». Фреоны, поливинилхлорид, 

политетрафторэтилен. 

Металлоорганические соединения: s-соединения и п-комплексы. Металлоорганические s-

соединения как электрофилы и как основания. Ферроцен. п-комплексы как катализаторы. 

Получение бензола из ацетилена на никельорганических катализаторах. Катализатор Циглера—

Натта. 

Амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле. Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства 

аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Комплексообразование 

с участием аминов. 

Анилин как представитель ароматических аминов. Строение молекулы анилина. Причины 

ослабления основных свойств у анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические 

свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов 

алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция 

Зинина. 

Органические соединения азота в промышленности. Промышленное получение анилина. 

Синтезы красителей и полиуретанов на основе анилина. Акриловое волокно. Полиамиды (капрон, 

нейлон, кевлар), пути их синтеза. Реакция поликонденсации и её технологические трудности. 

Анионообменные смолы, улавливание углекислого газа. 

Лабораторные опыты. Оснявные свойства аминов. Сравнение основности анилина и 

аммиака. Комплексообразование с участием аминов. 

Практическая работа. Получение и исследование анилиновых красителей. 

Тема 6. Химия жизни 

Зеркальная изомерия. Определение зеркальных изомеров (энантиомеров). Хиральность 

молекул, её условия. Различение оптических изомеров по вращению плоскости поляризации 

света. Форма кристаллов зеркальных изомеров. Проявление различия химических свойств 

зеркальных изомеров в хиральном окружении. Хиральность живых организмов. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул молочной кислоты. Вращение 

оптическими изомерами плоскости поляризации света. Разделение кристаллов винной 

кислоты по форме. 

Углеводы. Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды, полисахариды; 

триозы, тетрозы, пентозы, гексозы. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Формулы Фишера и циклические формулы 

углеводов. Изомеры глюкозы. Получение глюкозы. Химические свойства глюкозы: 

ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. 

Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. 

Применение глюкозы. Рибозаидезоксирибоза. 
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Олигосахариды. Сахароза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Промышленное 

получение сахара. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала 

(гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и её применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование 

сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — 

источник энергии для живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Реакция 

глюкозы с оксидом серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз 

крахмала. 

Аминокислоты. Строение молекул и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд, 

изомерия и физические свойства предельных аминокислот.   Аминокислоты  как  

амфотерные  органические  соединения. Цвитгер-ионы. Реакции амино- и карбоксильных 

групп аминокислот. Биологическое значение α-аминокислот. Синтез пептидов. Получение и 

применение аминокислот. 

Белки. Пептидная связь. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Структура молекулы белка. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Достижения в 

изучении строения и синтеза белков. 

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, 

ароматический характер, различия в проявлении основных свойств. Пурин и пиримидин. 

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот 

(ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Метаболизм. Фермент и субстрат. Принцип комплементарности в работе фермента. Гормоны. 

Нейромедиаторы. 

Тема 7. Полимеры 

Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 

Каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Стереорегулярные каучуки. Сополимеры. Многообразие 

видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Классификация волокон. 

Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. 

Практическое использование волокон. 

Перспективы развития полимерных материалов. Сополимеры, усовершенствование 

технологий. Нишевые полимеры: синтетические плёнки (изоляция для проводов, 

мембраны для опреснения воды), защитные плёнки. Проводящие органические полимеры. 

Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Тема 8. Практические аспекты химии 

Основы пищевой химии. Калорийность пищи. Белки, жиры и углеводы как питательные 

вещества. Хранение пищи. Процессы, протекающие при термической обработке пищи. 

Витамины. Консерванты. Пищевые добавки. Рациональное питание. 

Практическая работа. Крахмал в пищевых продуктах. 

Отделы желудочно-кишечного тракта и проходящие в них химические процессы. 

Амилаза, мальтаза, лактаза, пепсин, трипсин, липазы. Воротная система. Роль печени в 

пищеварении. Рациональное питание. 
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Ядовитые вещества. Летальная доза. Механизмы действия ядов. Роль печени в 

обезвреживании токсичных веществ. Лечение отравлений. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Лекарства. Побочные действия лекарственных веществ. Разработка и внедрение лекарств. 

Проблемы, связанные с бесконтрольным применением лекарственных препаратов. 

Поверхностно-активные вещества. Моющие и чистящие средства. Поверхностное     

натяжение.     Эмульгирование     жиров.     Классификация поверхностно-активных    

веществ.    Состав    моющих    средств.    Влияние жёсткости воды на свойства моющих 

средств. 

Тематическое планирование  10 КЛАСС 

№ Название раздела Кол-во часов практических контрольных 

1 Введение 5 1  

2 Строение и классификация 

органических соединений 

5 1 1 

3 Химические реакции в 

органической химии 

5  1 

4 Углеводороды 30 2 2 

5 Спирты и фенолы 10 2  

6 Альдегиды. Кетоны 5 1 1 

7 Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры и жиры 

15 3 1 

8 Углеводы 10 2 1 

9 Азотсодержащие 

органические соединения 

10 3 1 

10 Биологически активные 

вещества 

10 3  

 Всего  105 18 8 

Содержание 11 класс 

Тема 1. Строение вещества 

История развития представлений о строении атома. Атомы как частицы, не изменяющиеся в 

химических реакциях. Открытие радиоактивности. Модели атома Томсона, Нагаоки, 

Резерфорда и Бора. Дуализм электрона. Уравнение Шрёдингера как база для современных моделей 

строения атома. 

Химические элементы, нуклиды, изотопы. Строение атомного ядра. Атомный номер. Массовое 

число. Изотопы. 

Применение отдельных изотопов и проблема их разделения. Меченые атомы. 

Масса и энергия в химических и ядерных процессах. Закон сохранения массы. Закон сохранения 

энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Физический смысл периодического закона. Распределение электронов в 

атомах элементов малых периодов. Электронные уровни и подуровни. Орбиталь. 

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в 

соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 

Электронная конфигурация атома. 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Положение в периодической системе лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. Классификация химических элементов ( s-, p-, d-, f-элементы). Использование 

редкоземельных элементов. Открытие новых химических элементов. 

Образование химической связи. Валентные электроны. Электронная природа химической связи.  

Образование ковалентной связи.  Основное ивозбуждённое состояния атома. Ионная связь. 

Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. 



401 
 

Форма молекул. Теория отталкивания электронных пар валентных орбиталей. Гибридизация 

атомных орбиталей. Предсказание формы молекулы с помощью представлений о 

гибридизации орбиталей. 

Межмолекулярные взаимодействия. Ориентационное и дисперсионное взаимодействие. 

Влияние структуры и формы молекул на силу межмолекулярных взаимодействий. 

Водородная связь. Влияние межмолекулярных взаимодействий на физические свойства 

веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решёток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Металлическая связь. Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решётки. Причины многообразия веществ. 

Соединения переменного состава (бертоллиды). Причины нестехиометричности: вакансии, 

изоморфизм, внедрение атомов и молекул. Клатраты. Применение бертоллидов. 

Демонстрационный опыт. Спектр испускания водорода. 

Практические работы. Изучение спектров газов. Распознавание соединений с разной 

кристаллической решёткой. 

Тема 2. Растворы и дисперсные системы 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, 

молярная и моляльная концентрации. 

Практические работы. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

Определение концентрации вещества по его окраске (колориметрическим методом). 

Тема 3. Энергетика химической реакции 

Термохимические уравнения. Тепловой эффект реакции. Теплота образования. Закон 

Гесса. Расчёт теплового эффекта реакции по данным о теплотах образования. 

Химическая термодинамика. Предсказание возможности процесса как задача 

термодинамики. Термодинамическая система. Контрольная поверхность. Расширенная 

система. Открытые и закрытые системы. Термодинамические параметры и процессы. 

Энергия в термодинамических процессах. Первый закон термодинамики. Тепловое 

равновесие. Внутренняя энергия. Работа термодинамической системы. Энергетика 

разрыва и образования связей. 

Энтальпия. Изохорные и изобарные процессы, различие в их тепловом эффекте. Расчёт 

изменения энтальпии в процессе. Оценка знака изменения энтальпии. 

Энтропия и второй закон термодинамики. Энтропия твёрдых, жидких и газообразных 

веществ. Изменение энтропии в разных процессах и оценка её знака. 

Направление химических процессов в открытых системах. Термодинамические 

потенциалы. Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. Условия протекания изобарно-

изотермических и изохорно-изотермических процессов. 

Энергетические проблемы человечества. Химия и энергетика. Возобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии. Эффективность переработки энергии. Плюсы и 

минусы ядерной энергетики. Проблема неравномерности выработки электроэнергии и её 

хранения. Топливные элементы. Спорные аспекты водородной энергетики. 

Практические работы. Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. Оценка 

энергии Гиббса разных процессов. 

Тема 4. Скорость реакции и химическое равновесие 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры (правило 

Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. 

Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Механизм действия катализатора. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Автокаталитические процессы. 
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Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры 

(принцип Ле Шателье). Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Константа равновесия. Выражения для констант равновесия в разных условиях. Равновесные 

концентрации, их расчёт. Константа равновесия как количественное выражение зависимости 

смещения равновесия от концентрации. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода в присутствии перманганата 

калия. Разложение пероксида водорода в присутствии каталазы. Автокатализ. 

Практическая работа. Исследование скорости реакции. 

Тема 5. Равновесные процессы в растворах 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Теория сопряжённых 

кислот и оснований. Константы кислотности. Направление кислотно-основных реакций 

согласно теории Брёнстеда— Лоури. Автодиссоциация воды. 

Водородный показатель (рН). рН-метр. рН растворов кислот и оснований разных концентраций. 

Ионное произведение воды. Формулы для расчёта рН. рН природных и биологических 

сред.Гидролиз ионных соединений. Гидролиз как кислотно-основный процесс. Смещение 

равновесия гидролиза. Полный гидролиз. 

Буферные растворы. Состав буферных систем. Расчёт рН буферного раствора. Значение буферных 

систем в живых организмах, природе и охране окружающей среды. 

Кислые и оснявные соли, их кислотно-оснявные реакции, в том числе гидролиз. Конкуренция 

образования оснόвных солей и гидроксидов металлов. Оснόвные соли как минеральное 

сырьё. 

Ионообменные реакции. Краткие ионные, полные ионные и молекулярные уравнения 

реакций. Условие протекания ионообменной реакции. 

Комплексные соединения, их строение и номенклатура. 

Амфотерность. Образование гидроксокомплексов как причина амфотерных свойств. 

Лабораторные опыты. Влияние растворителя на степень диссоциации. Кислоты как 

электролиты и их реакции с металлами. Зависимость рН от концентрации кислоты. 

Измерение рН разных растворов. Гидролиз карбида кальция. Приготовление фосфатного 

буферного раствора. Свойства гидроксида алюминия. Получение амфотерных 

гидроксидов. Реакции кислых солей. Взаимодействие солей меди с аммиаком. Получение 

комплексного соединения Nа2[CUCL2]Ж. Получение комплексного соединения [Fe(SCN)3]. 

Практические работы. Определение константы диссоциации уксусной кислоты. рН-

метрическое титрование. Кондуктометрическое титрование. 

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы 

Электронно-ионные полуреакции. Методы электронного и электронно-ионного баланса. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. Стандартный водородный электрод. 

Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов.Окислительно-восстановительный потенциал среды как показатель её 

окислительно-восстановительной способности. Редокс-электрод. 

Стандартный водородный электрод. 

Диаграмма Пурбе. Предсказание реакций соединений элементов по диаграммам Пурбе. 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Аккумуляторы. Топливные элементы. 

Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения 

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия.Количественные аспекты электролиза. 

Расчётные задачи на время проведения электролиза и КПД электролизёров. 

Демонстрационные опыты. Электролиз разных растворов. 

Лабораторные опыты. Диспропорционирование иода. Реакция сульфата меди(II) с 

иодидом калия. Потенциалы окислителей и восстановителей. Влияние кислотности среды 

на её редокс-потенциал. Влияние соотношения окислитель—восстановитель на редокс-

потенциал среды. Гидролиз иона железа(III). Конпропорционирование Mn(VII) и Mn(II). 

Диспропорционирование Mn (VI). Реакция металлического железа с кислотой. Окисление 
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соли железа(II) кислородом. Разложение перманганата в растворе. Окисление железа(II) 

перманганатом. 

Практические работы. Хром и диаграмма Пурбе. Изготовление и испытания химических 

источников тока. Гальваника. 

Тема 7. Металлы 

Свойства соединенийметаллов. Характер оксидов и гидроксидов 

металлов в зависимости от степени окисления. 

Получение металлов.Минералы и руды. Важнейшие процессыпереработки руд. 

Обзор   металлическихэлементов   А-групп.    Общая   характеристикаэлементов    IA– IIIA-

групп.Оксиды  и    пероксиды    натрия    и    калия.Распознавание катионов натрия и калия. 

Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. 

Жёсткость воды. 

Медь и цинк. 

Титан, хром и марганец. 

Железо, никель и платина. 

Производство чугуна и стали. Чёрная металлургия. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Доменный процесс. Конверторный процесс. 

Сплавы. Чугуны, стали, нержавеющие стали, латуни, бронзы. 

Фазовые диаграммы. Фазовый состав и его определение по фазовой диаграмме. Твёрдый 

раствор. Эвтектическая точка. Зависимость свойств сплава от его фазового состава. 

Интерметаллиды. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрационные опыты. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Горение щелочных и щелочноземельных металлов. Реакция алюминия со щёлочью. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Тема 8. Неметаллы 

Кремний, его физические и химические свойства. Силаны и силициды. Оксид 

кремния(IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы — основа земной 

коры. Силикатные материалы. Цемент, бетон, стекло, керамика. 

Фосфор. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. Производство фосфорных 

удобрений. 

Азотная кислота как окислитель. Реакция азотной кислоты с металлами. Нитраты, их 

физические и химические свойства, применение.Серная кислота. Кислотные, водоотнимающие 

и окислительные свойства серной кислоты. Получение серной кислоты. 

Галогениды и галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Восстановительные свойства 

галогенидов. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIA-группы. Особенности химии фтора. 

Кислородсодержащие соединения хлора. Получение галогенов в промышленности и лаборатории. 

Применение галогенов. 

Обзор свойств неметаллов. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. Свойства благородных газов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрационные опыты. Получение силицида магния и силана. Горение фосфора. 

Получение белого фосфора. Реакция оксида фосфора с водой. Реакция азотной кислоты с 

металлами. Реакция расплавленных нитратов с углём. Разложение нитратов. Растворение 

концентрированной серной кислоты в воде. Реакция концентрированной серной кислоты с 

сахаром или бумагой. Реакция концентрированной серной кислоты с медью и цинком. 

Хлороводородный фонтан. Получение фтороводорода и его реакция со стеклом. Реакция 
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галогенидов с ионами железа(III) и подкисленным раствором перманганата калия. 

Получение хлора. Реакции галогенов с металлами. 

Лабораторные опыты. Кислотные свойства серной кислоты. Растворимость иода. 

Окислительные свойства хлора. Диспропорционирование галогенов. 

Тематическое планирование 11 класс(углубленный уровень) 

 Название темы  Количество часов  Практические 

работы  

Контрольные 

работы  

 Введение 3   

1  Растворы и дисперсные 

системы  

16 4  1  

2  ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

Строение атома. Вещества  

16  1 

3  Химические реакции  14 1  1  

4  Комплексные соединения  5  2   

5  Классификация и свойства 

неорганических и 

органических веществ  

18 2  1  

6  Химия элементов  27 9  2  

7  Химия и жизнь  6                              1   

 всего 105 19 6 

2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса ОБЖ 

Личностные результаты: Метапредметные результаты: Предметные результаты: 

развитие духовных и 

физических качеств, 

определяющих готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению на 

основе социально 

одобряемых и 

рекомендуемых моделей 

безопасного поведения, 

определяющих качество 

формирования 

индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

формирование 

потребности и 

осознанной мотивации в 

следовании правилам 

здорового образа жизни, 

в осознанном 

соблюдении норм и 

правил безопасности 

жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, 

предполагают 

формированиеуниверсальных 

учебных действий, 

определяющих развитие 

умения учиться. Таким 

образом, учащиеся 

приобретают: 

умения познавательные, 

интеллектуальные 

(аналитические, 

критические, проектные, 

исследовательские, работы 

 

информацией: поиска, 

выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации 

и интерпретации): 

формулировать личные 

понятия о безопасности и 

учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

анализировать причины 

возникновения опасных 

ичрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 

предполагают 

формирование ос-нов 

научного (критического, 

исследовательского) типа 

мышле-ния на основе 

научных представлений о 

стратегии и тактике 

безопасности 

жизнедеятельности; о 

подходах теории 

безопасности 

жизнедеятельности к 

изучению опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о 

влиянии их последствий на 

безопасность личности, 

общества и государства; о 

государственной системе 

обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени; о 

социально-

демографических и 

экологических процессах на 

территории России; о 

подготовке населения к 

действиям в условиях 
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досуговой 

деятельности; 

развитие готовности и 

способности к 

непрерывному 

самообразованию с 

целью 

совершенствования 

индивидуальной 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению своего 

здоровья, здоровья 

других людей и 

окружающей 

природной среды 

обитания; 

формирование 

гуманистических 

приоритетов в системе 

ценностно-смысловых 

установок 

мировоззренческой сферы 

обучающихся, отражающих 

личностную и гражданскую 

позиции в осознании 

национальной 

идентичности, соблюдение 

принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме; 

воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, к здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные решения по 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по 

безопасному пове-дению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 

выбирать средства 

реализации поставленных 

целей,оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

находить, обобщать и 

интерпретировать 

информацию с 

использованием учебной 

литературы по безопасности 

жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и 

других информационных 

ресурсов; 

 

применять теоретические 

знания в моделировании си-

туаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при 

неотложных состояниях, по 

формированию здорового 

образа жизни; 

умения коммуникативные: 

взаимодействовать с 

окружающими, вести 

конструктивный диалог, 

понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

выполнять различные 

социальные роли в обычной 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая 

противодействие 

экстремизму, терроризму, 

наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании 

первой помощи при 

неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях 

граждан в области 

безопасности 

жизнедеятельности, о 

военносиловых ресурсах 

государства по защите 

населения и территорий; 

в ценностно-

ориентационной сфере: 

ценностные установки, 

нравственные ориентиры, 

стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, 

принципы мышления и 

поведения, 

обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, 

экологического 

мировоззрения и 

мотивации, 

антиэкстремистского 

поведения, гражданской 

позиции, умения 

предвидеть опасные 

ситуации, выявлять их 

причины и возможные 

последствия, проектировать 

модели безопасного 

поведения; 

осознание личной 

ответственности за 

формирование культуры 

семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

умение находить 

необходимую информацию 

по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно 

информировать 

окружающих и службы 

экстренной помощи об 

опасной ситуации; 
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иэкстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по 

обеспечению безопасности 

личности, общества, 

государства; 

умения регулятивные 

(организационные): 

саморегуляция и 

самоуправление собственным 

поведе-нием и 

деятельностью — построение 

индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

владение навыками учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

владение навыками 

познавательной рефлексии 

(осоз-нание совершаемых 

действий и мыслительных 

процес-сов, границ своего 

знания и незнания) для 

определения новых 

познавательных задач и 

средств их достижения; 

 

владение практическими 

навыками первой помощи, 

физической культуры, 

здорового образа жизни, 

экологического поведения, 

психогигиены. 

 

 

 

умение сотрудничать с 

другими людьми, 

выполнять совместно 

необходимые действия по 

минимизации последствий 

экстремальной ситуации; 

 

стремление и умение 

находить компромиссное 

решение в сложной 

ситуации; 

 

в эстетической сфере: 

 

умение оценивать с 

эстетической 

(художественной) точ-ки 

зрения красоту 

окружающего мира; 

умение различать 

эргономичность, 

эстетичность и 

безопасность объектов и 

среды обитания 

(жизнедеятельно- 

сти); 

в бытовой, трудовой и 

досуговой сфере: 

грамотное обращение с 

бытовыми приборами, 

техниче-скими 

устройствами; 

соблюдение правил 

дорожного движения и 

поведения на транспорте; 

соблюдение правил отдыха 

в загородной зоне; 

знание номеров телефонов 

для вызова экстренных 

служб; 

умение оказывать первую 

помощь; 

правоохранительное 

поведение в социальной и 

природоохранной сфере; 

сфере физической культуры 

и здорового образа жизни: 

• накопление опыта 

физического и 

психического 

совершенствования 
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средствами спортивно-

оздоровительной 

деятельности, здорового 

образа жизни; 

выработка привычки к 

соблюдению правил 

техники безопасности при 

развитии физических 

качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих 

двигательную активность; 

 

соблюдение рационального 

режима труда и отдыха для 

того, чтобы выдерживать 

высокую умственную 

нагрузку старшеклассников, 

осуществлять 

профилактику утомления и 

дистресса здоровыми 

способами физической ак-

тивности; 

умение правильно 

оказывать первую помощь 

при травмах на занятиях 

физической культурой и в 

экстремальных ситуациях. 

 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безо-пасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и тер-риторий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера 

и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности 

и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формированиякультуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы 

и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные  Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 
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      Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

     Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема раздела 

Количество 

часов 

Раздел1. Основы безопасности личности , общества и государства 

15 часов 

1. Глава 1. Научные основы обеспечение  

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания . 

 5 

2. Глава 2.  Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества , государства 

5 

3. Глава 3. Организационные основы защиты 

населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Раздел 2. Военная безопасности государства 

10 часов 

4. Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного 

характера и безопасность 

 5 

5. Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации 

на защите государства от военных угроз . 

 5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

10 

6 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные заболевания 

5 

7 Глава7. Оказание первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

5 

 ИТОГО  35 

Тематическое планирование 11  класс 

  Количество 
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№ 

п/п 

                   Тема раздела часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

(15 ч) 

1. Глава 1. Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека  в 

современной среде обитания 

5 

2. Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства по 

обеспечениюбезопасности 

5 

3. Глава 3.  Экстремальные ситуации и безопасность 

человека 

5 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

4. Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации 

на защите государства от военных угроз 

5 

5. Глава 5. Особенности военной службы в 

современной Российской армии 

5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 

6 Глава 6. Основы здорового образа жизни 5 

7 Глава7. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

5 

 ИТОГО  35 

2.2.17 .Физическая культура (базовый уровень) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАМЫ 10-11 класс 

Личностные результаты 
 

 Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

-воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважения 

государственных символов (герба, 

флага, гимна) 

-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 использовать 

разнообразные виды и 

формы физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 
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-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 

-умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

-овладение современными 

методиками укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики заболеваний; 

- готовность к служению 

Отечеству, его защите 

-владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в режиме 

учебной и производственной 

деятельности с целью 

профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности 

-

Сформированностьмировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

-готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

-овладение техническими 

приёмами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта с помощью их 

активного применения в 

игровой и соревновательной 

деятельности 

-Сформированностьоснов 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

роль и значение физической 

культуры в развитии 

общества и человека, цели и 

принципы современного 

олимпийского движения, его 

роль и значение в 

современном мире, влияние 

на развитие массовой 

физической культуры и 

спорта высших достижений;  

- роль и значение занятий 
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эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

-умение определять 

назначение и 

функции различных 

социальных 

институтов; 

физической культурой в 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек, ведении 

здорового образа 

жизни.особенности 

организации и проведения 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

общей, 

профессиональноприкладной 

и оздоровительно-

корригирующей 

направленности; 

-особенности обучения и 

самообучения двигательным 

действиям, особенности 

развития физических 

способностей на занятиях 

физической культурой 

-толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

-умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, 

с учётом гражданских 

и нравственных 

ценностей; 

особенности обучения и 

самообучения двигательным 

действиям, особенности 

развития физических 

способностей на занятиях 

физической культурой 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений;принятие и реализация 

ценности здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

-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, 

новыхпознавательных 

задач и средств их 

достижения 

- особенности форм 

урочныхи внеурочных 

занятий физическими 

упражнениями, основы их 

структуры, содержания и 

направленности; 

 -особенности содержания и 

направленности различных 

систем физических 

упражнений, их 

оздоровительную и 

развивающую 

эффективность 
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физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, формирование 

умения оказывать первую 

помощь;  

-осознанный выбор будущей 

профессии и возможности 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как к возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных и 

общенациональных проблем;  

-сформированнность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  

-ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Содержание 
СОДЕРЖАНИЕ  

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 
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подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, 

лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых соревнованиях. Представление о назначении и 

особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного 

режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и 

спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. Закрепление приёмов 

саморегуляции.Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в начальной и основной 

школе.Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Тематическое планирование  

Рабочие программы учебных курсов 
Курс «Индивидуальный проект» (70 часов за 2 года обучения) 

Учебный курс «Индивидуальный проект» побуждает у старшеклассников 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создает условия для 

№ 

 

Содержание урока Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 10 

2 Гимнастика  19 

3 Баскетбол 15 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Гандбол  4 

6 Волейбол  12 

7 Элементы единоборств 9 

8 Легкая атлетика  11 

9 Футбол  5 

10 Плавание  4 
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формирования системы ценностей, позволяющей формировать у них готовность к выбору 

действий определенной направленности, критически оценивать свои и чужие действия и 

поступки.   

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:  

—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество;  

—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

—в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного 

развития;  

—в формировании основ художественного мышления;  

—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное 

наследие.  

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Предметные результаты:  
- 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  

- Личностные: 
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него;   

-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.   

Метапредметные.  

 Регулятивные:  

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

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

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

 -прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения;   

его временных характеристик;   

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;   
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-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;   

-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 Познавательные:   
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;   

-умение структурировать знания;   

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;   

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  -смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

Коммуникативные:  
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;   

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;   

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;   

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.   

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Логические общеучебные умения и навыки 
- Разностороннее   рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств и 

особенностей.  

- Выявление  различий   при сравнении объектов.  

- Установление существенных и несущественных свойств объектов (понятий).  

- Классификация     объектов множества по некоторому основанию.  

 Подведение объектов под известные понятия.  

- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков.  

-Установление необходимости или достаточности или необходимости и достаточности 

известного признака (условия) понятия.  

- Определение причинно-следственной зависимости.  

- Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение).  

- Приведение  контрпримеров для неверных утверждений.  
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- Формулирование выводов по результатам анализа.  

- Формулирование утверждения в форме условного предложения.  

- Формулирование  утверждения, обратного данному.  

- Формулирование утверждения, противоположного данному.  

- Формулирование гипотезы.  

- Построение по правилу (формуле) пошаговой программы.  

- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы.  

- Моделирование и построение эскизов будущего проекта.  

Умения планировать, контролировать и оценивать 

учебную работу - Четкое и правильное осознание цели своей 

работы.  

- Составление плана своей работы (достижения цели).  

- Разработка режима дня.  

- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели.  

- Контроль за правильностью результата работы.  

-Оценка правильности выполнения задания.  

- Самооценка уровня овладения учебным материалом.  

- Умение работы с текстом 
- Постановка вопросов к прочитанному тексту.  

- Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста.  

- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте.  

- Разбивка текста на смысловые части.  

- Составление плана текста.  

Информационно-библиографические умения и навыки 
-Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями.  

- Нахождение в учебнике ответов к задачам.  

- Умение пользоваться терминологическими словарями - Умение пользоваться каталогами 

библиотеки.  

- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков литературы.  

Культура устной и письменной речи 
- Выступление с докладом на заданную тему 

- Рецензирование текста или выступления.  

- Составление характеристики географических объектов, исторических деятелей, 

литературных героев.  

- Описание рисунка или картины.  

- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведения.  

- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступления, лекции, 

доклада.  

- Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным источникам.  

- Написание отзыва на прочитанный текст.  

Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ и, в 

некотором смысле, всего обучения в школе. Индивидуальный проект покажет все те 

навыки, которыми овладел старшеклассник за все года школьного обучения.   

По своей сути предмет является также и подготовкой к институту. Достаточно часто 

ученики связывают тему своего проекта с направлением, по которому собираются 

поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая возможность 

прочувствовать выбранную специальность еще до момента поступления, осознать 

правильность своего выбора и успеть переориентироваться в случае необходимости. 

Кроме того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, 

которые в любом случае потребуются ему в институте и в его профессиональной 

деятельности.  

 Учащиеся  учатся самостоятельно:   
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-определять и формулировать задачу;  

-планировать свою работу;  

-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым);  

-искать необходимую информацию;  

-применять коммуникативные способности;  

-организовывать работу других людей;  

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки 

презентации; -выступать с докладом;  

-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

старших классов: Планируемые результаты изучения курса 

«Индивидуальный проект»  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 приобретённых 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. В процессе обучения учащиеся приобретают 

следующие конкретные умения:  

- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;   

- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и  

осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования;   

- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;   

- способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами;   

- сформированность умений использовать многообразие информации  и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

В ходе изучения курса учащиеся должны 

знать:  
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-способы обработки текстовых источников 

информации; -способы анализа текста и 

записи прочитанного.  

Учащиеся должны уметь:     

-работать с текстом;  

-анализировать источники информации;  

-комбинировать разные способы обработки текстовой информации.  

 Содержание программы  «Индивидуальный проект» .  

10 класс.  

Раздел 1. Введение 

Понятие  «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - 

прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи  проектирования в 

современном мире, проблемы.   

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной  

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию  и оформлению курсовых работ,  проектов, 

исследовательских работ. Структура проекта, курсовых  и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.).   

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста. Понятия:  

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.   

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика 

проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты  проектов, оформлением курсовых 

работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых 

работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение 

информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 

Образовательные экскурсии и методика работы в  Госархиве современной истории ЧР, 

музеях и предприятия, госучреждения, администрацию.  

11 класс 

Раздел 1. Инициализация проекта 

Образовательные экскурсии и методика работы в  Госархиве современной истории 

ЧР, музеях и предприятия, госучреждения, администрацию. Научные документы и 

издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. 

Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, 

периодическая печать и др.    

Методика работы в музеях, архивах.   

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет.   
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Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных  плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Раздел 2. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских 

работ 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ.  

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых 

работ.  

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и  выводам, по продуктам 

проекта, по оформлению бумажного варианта проектов   

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 

действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и 

сертификация. Защита интересов проектантов.  

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 

защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в 

области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России.  

Раздел 4.  Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и 

сертификация. Защита интересов проектантов. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Раздел, тема Количество часов 

1.  Введение 2 

2.  Инициализация проекта 33 

3.  Итого 35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Раздел, тема Количество часов 

1.  Инициализация проекта 12 

2.  Управление завершением проекта  6 

3.  Защита результатов проектной деятельности 14 

4.  Рефлексия проектной деятельности 2 

5.  Итого 34 

 

Учебный курс «Многообразие живых организмов» 
10-11 классы 

личностные метапредметные предметные 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

овладение  составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

научится: 
 – раскрывать на примерах 

роль биологии в 

формировании современной 
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развития науки и 

общественной практики; 

 - сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности;  

- 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;  

- принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребность в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью,   

-неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков;  

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 - осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов;  

-отношение к 

профессиональной 

проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, 

объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 - умение работать с 

разными источниками 

биологической информации: 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках (тексте 

учебника, научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках), 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

 - способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

- умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

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, 
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деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

 - сформированности 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; 

 -приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности. 

растений и животных) по 

описанию, на схематических 

изображениях; 

устанавливать связь 

строения и функций 

компонентов клетки, 

обосновывать многообразие 

клеток; 

 – распознавать популяцию 

и биологический вид по 

основным признакам;  

– описывать фенотип 

многоклеточных растений и 

животных по 

морфологическому 

критерию; – объяснять 

многообразие организмов, 

применяя эволюционную 

теорию;  

– классифицировать 

биологические объекты на 

основании одного или 

нескольких существенных 

признаков (типы питания, 

способы дыхания и 

размножения, особенности 

развития) 

; – объяснять причины 

наследственных 

заболеваний; – выявлять 

изменчивость у организмов; 

объяснять проявление видов 

изменчивости, используя 

закономерности 

изменчивости; сравнивать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость; 

 – выявлять 

морфологические, 

физиологические, 

поведенческие адаптации 

организмов к среде 

обитания и действию 

экологических факторов; – 

составлять схемы переноса 

веществ и энергии в 

экосистеме (цепи питания);  

– приводить доказательства 

необходимости сохранения 

биоразнообразия для 

устойчивого развития и 
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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. 

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; 
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– сравнивать способы 

деления клетки (митоз и 

мейоз);  

– решать задачи на 

построение фрагмента 

второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по 

участку ДНК;  

– решать задачи на 

определение количества 

хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в 

клетках перед началом 

деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для 

многоклеточных 

организмов); – решать 

генетические задачи на 

моногибридное 

скрещивание, составлять 

схемы моногибридного 

скрещивания, применяя 

законы наследственности и 

используя биологическую 

терминологию и символику;  

– устанавливать тип 

наследования и характер 

проявления признака по 

заданной схеме 

родословной, применяя 

законы наследственности; 

 – оценивать результаты 

взаимодействия человека и 

окружающей среды, 

прогнозировать возможные 

последствия деятельности 

человека для существования 

отдельных биологических 

объектов и целых 

природных сообществ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение.  

Многообразие в живой природе. Систематика. Многообразие организмов. Значение работ 

К. Линнея и Ж-Б. Ламарка. Основные систематические (таксономические) категории: вид, 

род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность.  

Бактерии. 

 Происхождение и эволюция бактерий. Строение, многообразие форм, жизнедеятельность, 

размножение, роль в природе. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, 

человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями.  

Грибы. 
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 Особенности строения и жизнедеятельности грибов, их многообразие и место в системе 

органического мира. Характерные признаки царства Грибы, отличающие его от других 

царств (Прокариоты, Растения, Животные), его классификация, отделы (Настоящие 

грибы, Оомицеты) и особенности организации их основных представителей, роль в 

природе и жизни человека, в его хозяйственной деятельности. 

 Лишайники.  

Особенности лишайников как симбиотических организмов, их строение, типы слоевищ, 

питание, размножение, их роль в природе и практическое значение.  

Царство растений.  

Царство растений, основные признаки. Растительные ткани, их функции. Вегетативные и 

генеративные органы, их функции. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность 

и размножение растительного организма (на примере покрытосеменных растений). 

Распознавание (на рисунках) органов растений. Жизнедеятельность и размножение 

растительного организма, его целостность. Особенности процессов жизнедеятельности 

растительного организма. Водоросли-древнейшая группа растений, их признаки, роль в 

природе и в жизни человека. Особенности организации низших растений – водорослей, их 

распространение и происхождение, признаки усложнения в строении, питании, 

размножении по сравнению с бактериями, приспособленность водорослей разных отделов 

к жизни в меняющихся условиях водной среды, их роль в природе и практическое 

значение. Особенности Зелѐных водорослей, Красных и Бурых водорослей. Мхи, их 

признаки, роль в природе и в жизни человека. Особенности организации Моховидных 

(распространение, места обитания, питания, размножения) на примере представителей 

зелѐных и сфагновых мхов, признаки усложнения в их строении по сравнению с 

водорослями. Сравнение их между собой и с водорослями, обоснование более сложную 

организацию мхов по сравнению с водорослями. Папоротниковидные. Особенности 

строения, жизнедеятельности растений отдела Плауновидных как более 

сложноорганизованных по сравнению с Моховидными, роль в природе и практическое 

значение. Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Хвощевидные, их 

роль в природе. Голосеменные растения, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 

Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Голосеменных как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с Папоротниковидными. Покрытосеменные 

растения. Однодольные и Двудольные растения, их признаки. Основные семейства 

Однодольных и Двудольных. Значение покрытосеменных растений в природе и в жизни 

человека. Особенности организации Покрытосеменных растений (строение, размножение, 

развитие) по сравнению с Голосеменными. Характерные признаки Однодольных и 

Двудольных растений. характеристики семейств. 

Царство животных. 

Признаки животных. Клеточное строение животных, питание, рост и размножение. 

Одноклеточные животные. Особенности строения, жизнедеятельности Одноклеточных, 

или Простейших, их основные типы (Саркожгутиконосцы), многообразие видов, среда 

обитания и приспособленность к жизни в ней основных представителей Простейших 

каждого из типов, значение Одноклеточных в природных сообществах, в жизни человека. 

Характеристика основных типов беспозвоночных. Губки. Происхождение, многообразие 

видов, особенности строения и жизнедеятельности губок как примитивных 

многоклеточных. Кишечнополостные. Особенности среды обитания, строения, 

жизнедеятельности Кишечнополостных как низших многоклеточных. Многообразие 

Кишечнополостных, классы Сцифоидных, Коралловых полипов, разнообразное значение 

Кишечнополостных в природных сообществах, практическое значение. Черви. 

Особенности строения, жизнедеятельности Плоских, Круглых и Кольчатых червей как 

более высокоорганизованных многоклеточных животных по сравнению с 

Кишечнополостными; многообразие видов. Сравнение типов червей между собой. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности Моллюсков как наиболее 
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сложноорганизованных многоклеточных животных по сравнению с Кольчатыми червями, 

происхождение Моллюсков. Особенности основных классов, которые объединяет тип 

Моллюски, многообразие видов и их значение в биоценозах. Характеристика типа 

членистоногих. Членистоногие. Особенности строения Членистоногих как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с Кольчатыми червями, многообразие видов, 

объединѐнных в классы. Класс ракообразные. Общая характеристика класса 

Паукообразных, особенности строения, жизнедеятельности, связанные с наземной средой 

обитания. Представители класса Паукообразных на примере отрядов Скорпионы, Пауки и 

Клещи, многообразие видов, образ жизни, приспособленность к жизни на суше. 

Особенности организации Насекомых, позволившие им достаточно широко освоить нашу 

планету, приспособиться к самым разнообразным условиям обитания. Иглокожие. 

Повторение особенностей Типа Иглокожих - донных морских животных, их 

многообразие, особенности строения, жизнедеятельности, их роль в водных природных 

сообществах. Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе 

и жизни человека. Рыбы. Особенности организации рыб как водных позвоночных, их 

классификация, многообразие видов. Характерные признаки основных групп Хрящевых и 

Костных рыб, черты приспособленности к обитанию в водной среде, роль в природе и 

практическое значение. Земноводные. Особенности строения, жизнедеятельности 

Земноводных, связанных с жизнью на суше и размножением в воде. Пресмыкающиеся. 

Особенности строения, жизнедеятельности Пресмыкающихся как первых настоящих 

наземных позвоночных, их происхождение. Птицы. Основные особенности организации 

птиц и их широкое распространение на нашей планете, происхождение птиц. 

Многообразие птиц, особенности строения, жизнедеятельности птиц разных 

экологических групп (птицы водоѐмов, болотные, дневные хищники, ночные хищники, 

или совы), их роль в природе и значение в жизни человек. Особенности организации птиц, 

связанные с жизнью в степях и пустынях, антарктических морях; осѐдлые, кочующие и 

перелѐтные птицы, роль пернатых в природе. Млекопитающие. Прогрессивные черты 

организации Млекопитающих, позволившие им широко распространиться на Земле, 

занять основные среды жизни, сходство с Пресмыкающимися; их происхождение от 

зверозубых рептилий. Особенности строения и жизнедеятельности Млекопитающих как 

наиболее высокоорганизованных позвоночных, особенности строения нервной системы, 

органов чувств, систем внутренних органов, обеспечивающих высокий уровень обмена 

веществ. Особенности размножения, развития плацентарных млекопитающих, основные 

отряды, роль их основных представителей в природных сообществах. Эволюция строения 

и функций органов и систем органов у животных. 

 Вирусы. 

 Вирусы-внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. История открытия вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи вирусов. Вирусные заболевания, встречающиеся у 

человека: грипп, гепатит, СПИД. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     10 класс 

№п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение. Многообразие в живой природе. 

Систематика. 

2 

2 Бактерии. 2 

3 Грибы. 2 

4 Лишайники. 2 

5 Царство растений 10 

6 Царство животных 15 

7 Вирусы 2 

 Всего  35 

Содержание курса 11 класса 
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Тема 1 «Многообразие организмов»  

Биология - наука о жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Структура биологии. Предмет биологии, методы познания. Этапы развития биологии. 

Системность в природе. Признаки живых систем. Уровни организации живой природы. 

Структурно-функциональный подход в современном понимании жизни. 

Компоненты биосферы: живое и неживое вещество. Функции живого вещества планеты. 

Многообразие форм жизни. 

Критерии классификации организмов. Стратегии выживания представителей разных сред 

обитания. Жизненные формы. Экологические группы организмов.  

Многообразие классификаций. Научная классификация организмов. Научная 

классификация. Систематические категории и таксоны. Систематическое положение 

организмов.  

Клеточная и неклеточная формы жизни: их организация, роль и место в биосфере; 

значение для человека, роль и место в биосфере; значение для человека. Про- и эукариоты. 

Низшие организмы. Грибы. Лишайники. Водоросли  

Низшие жизненные формы – нетканевые формы жизни. Протисты. Грибы, лишайники, 

водоросли - организация, классификация, роль и место в биосфере, значение для человека.  

Растения  

Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, голосеменные и 

покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные семейства 

цветковых растений. 

Беспозвоночные животные  

Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика двуслойных и 

трехслойных беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые 

черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. 

Позвоночные животные  

Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. 

Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

Тема 2 «Клетка как биологическая система»  

Клеточная теория. Химический состав клеток.  

Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 

Клетка как биологическая система. Неорганическиевещества: вода и минеральные соли. 

Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

макроэргические вещества. 

Клеточный уровень организации жизни  

Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки.Мембранные и 

немембранные органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. 

Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – 

принципы организации, функции в клетке. Разнообразие клеток. Сравнение клеток 

различных царств. Неклеточные формы жизни. 

 

Тема 3 «Человек и его здоровье»  

Общий обзор организма на примере человека. Ткани, органы и их системы  

Тканевой уровень организации жизни на примере тканей человека. Системы и аппараты 

органов. Опорно-двигательный аппарат человека. 

Внутренняя среда организма человека  

Кровь и кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, 

лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды иммунитета. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 
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Метаболические системы организма человека  

Системы метаболизма человека: дыхательная, пищеварительная, выделительная системы. 

Основные процессы: дыхание, пищеварение, выделение. Структурно-функциональные 

единицы органов. 

Репродуктивный аппарат человека  

Система размножения. Индивидуальное развитие человека. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды.  

Системы регуляции функций организма  

Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции 

функций организма человека. Нервная система человека. Состав центрального и 

периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение 

спинного и головного мозга. Органы чувств. Анализаторы. 

ВНД человека. Организм человека как единое целое  

Условные и безусловные рефлексы человека. Высшая нервная деятельность.  

Тема 4 «Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ»  

ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Практи-

ческие 

занятия 

 Тема 1 «Многообразие организмов»  10  

1.  1. Биология - наука о жизни. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 

1  

2.  2. Многообразие форм жизни. 2  

3.  3. Низшие организмы. Грибы. Лишайники. Водоросли  1  

4.  4. Растения  2 1 

5.  5. Беспозвоночные животные  2  

6.  6. Позвоночные животные  2 1 

 Тема 2 «Клетка как биологическая система»  6  

7.  1. Клеточная теория. Химический состав клеток.  2  

8.  2. Клеточный уровень организации жизни  4 1 

 Тема 3 «Человек и его здоровье»  15  

9.  1. Общий обзор организма на примере человека. Ткани, органы и их 

системы  

1  

10.  2. Внутренняя среда организма человека 3  

11.  3. Метаболические системы организма человека 3 1 

12.  4. Репродуктивный аппарат человека 3  

 5. Системы регуляции функций организма 3 1 

13.  6. ВНД человека. Организм человека как единое целое 2  

 Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ»  4  

 Итого 35 5 

 

Учебный курс (физика 2 часа на два года обучения) 

Личностные предметные метапредметные 

— умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью; 

— готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

— сформированность 

представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности 

научного знания; о роли и месте 

физики в современной научной 

Освоение 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий: 

— самостоятельно 

определять цели, ставить и формулировать 
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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; 

— сформированност

ь 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 

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 

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; 
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ресурсов и разумное 

природопользование. 

 

результата; 

— сформированность 

умения решать простые 

физические задачи; 

— сформированность 

умения применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

природе и для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических 

основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, 

промышленных технологических 

процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

— сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

 

— 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 
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функции самостоятельно; 

ставить проблему и 

работать над её 

решением; управлять 

совместной 

познавательной 

деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

— осуществлять 

деловую коммуникацию, 

как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как 

внутри образовательной 

организации, так и за её 

пределами); 

— при 

осуществлении 

групповой работы быть 

как руководителем, так и 

членом проектной 

команды в разных ролях 

(генератором идей, 

критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— развернуто, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

— распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы; 

— согласовывать 

позиции членов команды 

в процессе работы над 

общим 

продуктом/решением; 

— представлять 

публично результаты 

индивидуальной и 

групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и 

перед незнакомой 
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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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

         Содержание программных тем состоит из трех компонентов: 

Во-первых, в ней определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены 

характерные задачи или задачи на отдельные приемы, в-третьих, даны указания по 

организации определенной деятельности с задачами. При подборе задач большое внимание 

уделяется задачам технического содержания, занимательным и экспериментальным 

задачам. 

Повышение познавательного интереса школьников достигается как подбором задач, так и 

методикой работы с ними. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные 

формы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, 

подбор и составление задач на тему и т.д. 

 

1. Физическая задача. Классификация задач.  

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни.  

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, способу 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

 

2. Правила и приемы решения физических задач.  

        Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физических задач. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Анализ решения и его 

значение. Оформление решения задачи. 
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         Типичные недостатки при решении и оформлении решения физических задач. 

Изучение примеров решения задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы физических задач: 

алгоритмы, аналогии, геометрические приемы, метод размерностей, графические решения. 

 

3. Кинематика, динамика и статика. 

        Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

       Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

       Примеры решения технических и технологических задач по механизации и 

автоматизации производственных процессов в сельском хозяйстве. 

Решение задач на способы увеличения скорости сельскохозяйственных машин. 

Расчет задач на нахождение кинематических величин различных сельскохозяйственных 

машин. 

Подбор задач на использование законов Ньютона в конструкциях сельскохозяйственных 

машин и механизмов (саломосилосорезка, молочный сепаратор, медогонка, разбрасыватель 

удобрений и т.д.). 

Задачи на определение коэффициента трения зерен пшеницы, ржи и овса при скольжении 

по дереву. 

Задачи на расчет силы трения в сельскохозяйственных машинах. Способы уменьшения 

вредного проявления трения: система смазки трактора, комбайнов, автомобилей и т.д. 

Решение задач на расчет силы тяги трактора и другой сельскохозяйственной техники. 

       Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательные, экспериментальные, на бытовом содержании с техническим и 

сельскохозяйственным содержанием. 

   Разбор задач из тестов ЕГЭ за разные годы по кинематике и динамике. 

  Разбор тестов, составленных учениками по данной теме. 

 

4. Законы сохранения.  

        Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, 

с помощью законов сохранения. 

       Задачи на расчет кинетической энергии поступательно движущихся и вращающихся 

тел в сельскохозяйственной технике. 

        Решение задач на законы сохранения импульса и реактивное движение. решение задач 

на определение работы и мощности. Решение задач на закон сохранения механической 

энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения олимпиадных 

задач по механике. 

  Разбор задач из тестов ЕГЭ на применение законов сохранения.   Разбор тестов, 

составленных учениками по данной теме. 

         Решение конструкторских задач и задач: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

 

5. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел.  
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          Решение качественных задач на основные положения и основное уравнение МКТ. 

Решение задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

        Решение задач на свойства паров: использование уравнения Менделеева-Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Решение задач на описание явлений 

поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных 

пузырях.  Решение задач на определение характеристик влажности воздуха. 

       Решение задач на определение характеристик твердого тела: абсолютного и 

относительного удлинении, запас прочности, сила упругости. 

       Разбор задач из тестов ЕГЭ  на строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

     Разбор тестов, составленных учениками по данной теме. 

 

6. Основы термодинамики.  

Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. Решение задач на 

тепловые двигатели. 

Использование конвекции для сушки сельскохозяйственных продуктов. Определение КПД 

двигателя трактора по известной мощности двигателя. Определение КПД трактора при 

работе его с прицепными агрегатами. 

        Расчет количества теплоты необходимой для запаривания заданной массы картофеля в 

кормозапарнике, и массы топлива, используемого при этом.  

       Практические способы измерения теплопроводности почвы (полив, механическая 

обработка, внесение удобрений). 

       Использование явлений плавления и отвердевания, испарения и конденсации (сварка 

металлов, паяние, тепловая обработка кормов и т.д.) в сельскохозяйственном производстве. 

        Расчет количества теплоты, выделяемой при испарении топлива в установках, 

применяемых в сельском хозяйстве. 

       Способы увеличения эффективности использования тепловых двигателей в сельском 

хозяйстве. 

Решение конструкторских задач и задач на проекты: модель газового термометра, модель 

предохранительного клапана на определение давления, проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов, модель тепловой машины, проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Разбор задач из тестов ЕГЭ  по термодинамике. 

Разбор тестов, составленных учениками по данной теме. 

 

7. Электрическое и магнитное поля.  

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законом сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

 

8. Законы постоянного электрического тока. Электрический ток в различных средах. 

           Решение задач на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей. Решение задач разных видов на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля Ленца, 

законов последовательного и параллельного соединения. 
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          Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение 

фронтальных экспериментальных задач на определение изменения показаний приборов при 

изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивления 

участков цепи и т.д. Решение задач на расчет участков цепи, имеющей ЭДС. 

     Тепловое действие тока. Подбор задач по тепловому действию тока и использованию 

этого явления в сельскохозяйственной технике.  Решение задач на определение КПД 

элементного водонагревателя. 

                Расчет работы электрического тока и стоимости электроэнергии на 

животноводческой ферме. 

Задачи  на расчет количества теплоты необходимого для сушки стогов сена и соломы с 

помощью принудительного вентилирования. 

         Решение задач на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, 

газах, полупроводниках: характеристика носителей, вольтамперная характеристика 

конкретных явлений и др. Решение качественные, экспериментальные, занимательные 

задачи, задачи с техническим содержанием. 

        Разбор задач из тестов ЕГЭ  по электродинамике. 

        Разбор тестов, составленных учениками по данной теме. 

 

9. Электромагнитные колебания и волны.  

Решение задач разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Решение задач на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Решение задач на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Решение задач по 

геометрической оптике: зеркала, оптические системы. Классификация задач по СТО и зна-

комство с приемами их решения. 

Задачи на определение электрической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Решение экспериментальных задач с 

использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, комплекта 

приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Решение конструкторских з а д а ч  и з а д а ч  на проекты: плоский 

конденсатор заданной емкости, генераторы различных колебаний, прибор для 

измерения освещенности, модель передачи электроэнергии и др. 

10. Обобщающие занятия по методам и приемам решения физических задач. 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела РАЗДЕЛЫ КУРСА  
Кол-во часов 

 

1 Физическая задача. Классификация задач. 4 

2 Правила и приемы решения физических задач. 
6 

3 Кинематика, динамика,  статика. 
8 

4 Законы сохранения. 
8 

5 Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. 
6 

6 Основы термодинамики. 
6 
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7 Электрическое и магнитное поля. 
5 

8 Законы постоянного электрического тока. Электрический ток в 

различных средах. 
9 

9 Электромагнитные колебания и волны. 
12 

10 Обобщающие занятия по методам и приемам решения 

физических задач. 
6 

 Всего  70 

 

Учебный курс  

Практикум  по английскому  языку(1 час на два года обучения) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные Предметные Метапредметные 

Личностными 

результатами являются: 

- формирование 

дружелюбного и 
толерантного отношения к 

ценностям иных  культур;  

- формирование 
осознанного, уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

- формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками  в процессе 

образовательной, учебной, 

творческой и других видах 

деятельности; 
- формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 
стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 
- осознание 

возможностей 

самореализации средствами 
иностранного языка; 

Предметными 

результатами являются: 
А. В коммуникативной 

сфере (т.е. владении 
иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в 
следующих видах речевой 

деятельности: 

В говорении: 

- начинать, 
вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
- расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала; 

- рассказывать о себе, 
своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие 
сведения о своём городе/селе, о 

своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать 
события/явления, передавать 

основное содержание, основную 

мысль 
прочитанного/услышанного, 

Метапредметными 

результатами являются: 
- умение 

самостоятельно ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 
- умение 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 
достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

- умение соотносить 

свои действия с 
планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках предложенных 

условий и требований, 
корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознанного 
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- стремление к 

совершенствованию речевой 
культуры в целом; 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 
 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику 

персонажей, сравнивать и 

анализировать; 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и 

в полном объеме  понимать  

содержание  аутентичных аудио- 
и видеотекстов различного 

уровня сложности, относящихся 

к разным коммуникативным 

типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и 

понимать  аутентичные 
прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию; 
- воспринимать на слух и 

понимать прослушанный текст, 

устанавливая логические связи 
внутри и между предложениями; 

В чтении: 

- читать аутентичные 
тексты разных жанров и стилей с 

пониманием содержания в 

полном объеме; 

- читать аутентичные 
тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и 

с использованием различных 
приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 
- читать аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием 
значимой/нужной/интересующей 

информации. 

- извлекать из 

аутентичных информационных 
текстов с незнакомым языковым 

материалом необходимую 

информацию, представленную 
виде оценочных суждений, 

описания, аргументации; 

- делать выводы из 
прочитанного текста; 

выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

- осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 
обобщения, установления 

аналогий и классификации на 

основе самостоятельного 
выбора оснований и 

критериев; 

- умение 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение  и выводы; 
- умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 
решение и разрешать 

конфликты; формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, 

монологической  речью; 

- развитие умения 
планировать своё речевое и 

неречевое поведение; 

- развитие 

коммуникативной 
компетенции, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные социальные роли; 

- развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 
работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 
фиксация информации; 

 - развитие 

смыслового чтения, включая 
умение выделять тему, 
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- понимать логические 

связи внутри и между частями 
текста; 

- уметь подбирать 

нужную стратегию в зависимости 

от цели чтения; 
В письменной речи: 

- заполнять анкеты, 

бланки, формуляры; 
- в соответствии с 

коммуникативной задачей 

логично строить высказывание; 
- сообщать 

запрашиваемую информацию в 

заданном объеме и задавать 

вопросы в соответствии с 
коммуникативной ситуацией; 

- соблюдать формат 

письма и правильно соблюдать 
стиль речи; 

- логично делить текст на 

абзацы и использовать средства 

логической связи для соединения 
мыслей внутри текста; 

- обладать достаточным 

запасом лексики и уметь 
правильно использовать 

лексические единицы в пределах 

тем, связанных с повседневной 
жизнью; 

- правильно использовать 

изученные грамматические 

структуры в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

-  соблюдать правила 

орфографии и правильно 
оформлять предложение 

пунктуационно; 

Языковая компетенция: 
- распознавать и 

употреблять в речи  значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета); 

- знать способы 

словообразования; 
- понимать и использовать 

явления многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической 
сочетаемости; 

- знать признаки 

изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм 

глаголов, страдательного залога, 

коммуникативных типов 
предложений и порядка слов в 

прогнозировать содержание 

текста по 
заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 
устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 
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них, согласования времен и 

косвенной речи, условных 
предложений); 

Социокультурная 

компетенция: 

 - знать национально-
культурные особенности 

речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах 
изучаемого языка; применять эти 

знаний в различных ситуациях 

формального и неформального 
межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавать и 

употреблять в устной и 
письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплик-

клише, наиболее 
распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- знать употребительную 
фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые 
образцы фольклора 

(скороговорки, поговорки, 

пословицы); 
- знакомиться с образцами 

художественной, 

публицистической и научно-

популярной литературы; 
- иметь представление об 

особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных 

достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

- иметь представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 
языка; 

- понимать роли владения 

иностранными языками в 
современном мире. 

Компенсаторная 

компетенция – умение выходить 

из трудного положения в 
условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме 

информации за счёт 
использования контекстуальной 

догадки, игнорирования 

языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, 
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жестов, мимики. 

Б. В познавательной 
сфере: 

- уметь сравнивать 

языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 
- владеть приёмами 

работы с текстом: умение 

пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 
- уметь действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 
составлении собственных 

высказываний в пределах 

заданной темы; 

-  уметь осуществлять 
индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- уметь пользоваться 
справочным материалом 

(грамматическим и 

лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владеть способами и 
приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
В. В ценностно-

ориентационной сфере: 

- иметь представление о 
языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достигать 
взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, 
быть способным устанавливать 

межличностные и 

межкультурные контакты в 

доступных пределах; 
- иметь представление о 

целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознавать  
место и роль родного и 

иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, 
самореализации и социальной 
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адаптации; 

- приобщаться к 
ценностям мировой культуры  

через источники информации на 

иностранном языке; 

Г. В эстетической сфере: 
- владеть элементарными 

средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 
Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально 

планировать; 
- умение работать в 

соответствии с намеченным 

планом. 

 

Содержание программы 

Тема Учебный материал 

10 класс  

Семейнаяжизнь 

Familylife 

2часа 

Чтение: восстановление пропусков в тексте (с.8), вопросы по тексту с 

множественным выбором (с.14). 

Аудирование: установление соответствий (с.9), выбор утверждений 

«верно – неверно» (с.13). 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.10), 

заполнение пропусков – множественный выбор (с.13). 

Письмо: личное электронное письмо об одном из членов семьи (с.10-

11), эссе «за и против» о роли современной семьи (с.16) 

Говорение: беседа с описанием и комментированием иллюстраций 

(с.12, 17). 

Людииобщество 

People and society 

3часа 

Чтение: выбор утверждений «верно – неверно» (с.18), восстановление 

пропусков в тексте (с.24). 

Аудирование: коррекция фактических ошибок (с.19), установление 

соответствий (с.25). 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.20), 

восстановление пропусков своими словами (с.25). 

Письмо: статья для молодежного журнала о значении дружбы (с.26). 

Говорение: описание иллюстраций – сравнительные характеристики 

(с.23), дискуссия – что можно купить за деньги (с.27). 

Магазины и сфера 

обслуживания 

Shopsandservices 

3 часа 

Чтение: множественный выбор (с.28), выбор утверждений «верно – 

неверно» (с. 34). 

Аудирование: установление соответствий (с.29), заполнение анкетных 

данных (с.35). 

Грамматика: заполнение пропусков – множественный выбор (с.30), 

восстановление пропусков своими словами (с.35). 

Письмо: письмо-жалоба (с.36), эссе на тему – нужна ли почта как 

сфера услуг в современной жизни (с.31). 

Говорение: обсуждение разных способов совершения покупок (с.32), 

дискуссия – должны ли магазины работать в выходные дни (с.37). 

Жизнь в городе и в 

селе 

Home 

3 часа 

Чтение: восстановление пропусков в тексте (с.38), множественный 

выбор (с.44). 

Аудирование: установление соответствий (с.39), выбор утверждений 

«верно – неверно» (с. 45). 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.39), 
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коррекция – поиск лишних слов в строчках (с.46). 

Письмо: статья для молодежного журнала о современных типах жилья 

(с.46). 

Говорение: сравнение города и деревни по иллюстрациям (с.42), 

комментирование статистических данных (диаграммы) (с.47). 

Защита окружающей 

среды 

Nature 

3 часа 

 

Чтение: множественный выбор (с.48), восстановление пропусков в 

тексте (с.54). 

Аудирование: коррекция фактических ошибок (с.49), установление 

верных утверждений (с.55). 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.50), 

грамматические формы глаголы (с.55). 

Письмо: письмо в международный журнал о проблемах защиты 

окружающей среды (с.51). 

Говорение: дискуссия о проблемах окружающей среды (с.52), 

сравнительное описание иллюстраций (с.57). 

Школьное 

образование 

School 

3 часа 

Чтение: подбор заголовков (с.58), восстановление пропусков в тексте 

(с.64). 

Аудирование: восстановление информации (с.59), установление 

соответствий (с.65). 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.59), 

заполнение пропусков своими словами (с.65). 

Письмо: личное письмо о значимости школьного образования (с.61), 

эссе о планах на будущее (с.66). 

Говорение: дискуссия о разных способах получения дальнейшего 

образования (с.67). 

 

Повторение и 

обобщение 0.5 часа 

Итоговый тест по пройденному материалу 

Всего за 10 класс 17.5 часов 

11 класс  

Мир профессий 

Work 

3 часа 

Чтение: восстановление пропусков в тексте (с.68), множественный 

выбор (с.74). 

Аудирование: множественный выбор (с.69), установление 

соответствий (с.75). 

Грамматика: заполнение пропусков своими словами (с.70), заполнение 

пропусков данными словами (с.76). 

Письмо: официальное письмо (с.77). 

Говорение: обсуждение профессий (с.72), сравнительное описание 

иллюстраций (с.73). 

Здоровый образ 

жизни 

Health 

3 часа 

Чтение: восстановление пропусков в тексте (с.78), расстановка частей 

текста в логическом порядке (с.84). 

Аудирование: множественный выбор (с.79), восстановление 

информации (с.83). 

Грамматика: заполнение пропусков своими словами, множественный 

выбор (с.83). 

Письмо: личное письмо о национальных блюдах (с.80). 

Говорение: описание иллюстраций, дискуссия о здоровом образе 

жизни (с.87). 

Спорт 

Sport 

3 часа 

Чтение: восстановление пропусков (с.88), выбор утверждений верно-

неверно (с.93). 

Аудирование: множественный выбор (с.89), восстановление 

информации в тексте (с.94). 
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Грамматика: составление предложений (с.90), словообразование – 

заполнение пропусков (с.94). 

Письмо: личное письмо об отношении к спорту (с.91), эссе о пользе 

уроков физкультуры (с.96). 

Говорение: дискуссия об экстремальных видах спорта (с.97). 

Свободноевремя 

Free time and culture 

3 часа 

Чтение: восстановление пропусков (с.98, 104). 

Аудирование: выбор утверждений верно-неверно (с.99), установление 

соответствий (с.105). 

Грамматика: заполнение пропусков данными и своими словами (с.100, 

105). 

Письмо: личное письмо о просмотренном спектакле (с.101), эссе о 

прочитанной книге (с.107). 

Говорение: комментирование статистических данных – диаграмм 

(с.107). 

Мир путешествий 

Travel 

3 часа 

Чтение: выбор утверждений верно-неверно (с.108), множественный 

выбор (с.114). 

Аудирование: множественный выбор (с.109), восстановление 

информации (с.115). 

Грамматика: словообразование – прилагательные, наречия (с.110), 

заполнение пропусков своими словами (с.116). 

Письмо: эссе «за и против» о способах путешествий (с.11), статья для 

молодежного журнала (с.116). 

Говорение: описание иллюстраций (с.113), обсуждение диаграмм 

(с.117). 

Наукаитехнология 

Science and 

technology 

2часа 

Чтение: установление соответствий (с.118), множественный выбор 

(с.124). 

Аудирование: множественный выбор (с.119), выбор утверждений 

верно-неверно (с.123). 

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.120), 

коррекция – лишнее слово в строчках (с.124). 

Письмо: статья для молодежного журнала (с.120), эссе о месте 

современных технологий (с.127). 

Говорение: дискуссия по иллюстрациям (с.122), дискуссия о пользе и 

вреде современных изобретений (с.127). 

 

Повторение и 

обобщение 0.5 часа 

Итоговый тест по пройденному материалу 

Всего в 11 классе 17.5 часов 

Всего за весь курс 35 часов 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Социальное направление  

Курс «Финансовая грамотность»  

(70 часов за  два учебных года) 

Планируемые 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  
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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 

Содержание и примерный перечень формируемых компетенций, получаемых знаний, 

осваиваемых умений курса «Финансовая грамотность» 10-11 класс экономический 

профиль. 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни 

Базовые понятия и знания: 

Банк, коммерческий и центральный банки; депозит; кредит; ипотека; процент; 

инвестирование; портфель инвестиций. Механизм взаимодействия Центрального банка и 

коммерческих ; пассивные и активные операции банка; чем отличается номинальный и 

реальный процент, простой и сложный процент; типы депозитов; типы кредитов; 

программ инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги; знание того, что 

такое кредитная история; представление о том, что может составлять портфель 

инвестиций. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от многих условий; 

необходимости оценки своего финансового состояния и возможностей при взятии кредита 

как дополнительных финансовых обязательств; сути кредита и почему он даётся под 

проценты; основных условий кредитования; различия между дебетовой и кредитной 

картой;  

того, к чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств и как 

уменьшить риски. 

Умения: 

Рассчитывать реальный процент, простой и сложный процент; доходность вкладов; объём 

выплат по кредиту; читать (т. е. понимать) договоры по депозитам и кредитные договоры; 
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находить актуальную информацию на сайте ЦБ и сайтах коммерческих банков; находить 

и интерпретировать  

рейтинги банков; соотносить вид кредита с целью кредита. 

Компетенции: 

Оценки надёжности банка; сравнения условий по депозитам и кредитам для выбора 

оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач; оценки необходимости 

приобретения жилья в ипотеку и выбора подходящего варианта; пользования 

разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для повышения 

благосостояния; принятия решения о необходимости инвестирования или кредитования. 

Решение практических задач и тестов 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений. Контрольный 

срез. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания: 

Фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации. Знание ме-ханизма 

функционирования фондового рынка; различных видов цен-ных бумаг и их отличий друг 

от друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их деятельности; возможностей 

участия физических  

лиц в игре на рынке ценных бумаг; правил выбора профессионального агента; того, как 

люди выигрывают и проигрывают на фондовом рынке и рынке FOREX. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание того, что деньги могут работать и приносить доход; возможной доходности и 

рискованности осуществления операций на фондовом рынке; того, что осуществление 

каких-либо операций на фондовом рынке требует знания устройства этого финансового 

механизма, а не спонтанных решений; того, что инвестиционные риски выше, чем риски 

по банковским вкладам. 

Умения: 

Искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; сравнивать 

котировки акций во времени; различать виды цен ценных бумаг; рассчитывать доходность 

акций (при известных показателях). 

Компетенции: 

Оценки необходимости осуществления операций с ценными бумагами в зависимости от 

жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране; выбора оптимального 

варианта инвестирования в конкретных экономических ситуациях; оценки степени риска 

конкретного инвестиционного продукта; критического отношения к рекламным 

предложениям. 

Финансовая игра 

Моделирование фондового рынка и поведение его участников. Отработка практических 

умений (указаны в занятиях 2.14—2.15) и приобретение опыта взаимодействия с 

финансовым институтом. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам. 

Знание оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; общих принципов 

работы налоговой службы; случаев, в которых необходимо подавать налоговую 

декларацию; способа получения ИНН; случаев и способов получения налогового вычета. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание необходимости уплаты налогов; своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения; различий налогов, пошлин и сборов; того, на что идут те или иные 

налоги в государстве. 

Умения: 
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Получать актуальную информацию по задолженности или другим вопросам на сайте 

налоговой службы; заполнять налоговую декларацию; рассчитать сумму уплачиваемых 

налогов. 

Компетенции: Беспроблемно организовывать свои отношения с государством в 

налоговой сфере; быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по 

общим вопросам) и определять своё поведение в соответствии с изменениями. 

Решение практических задач и тестов 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и  

умений. Модуль 4. Обеспеченная старость: возможность пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания: Пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления. Знание 

видов пенсий и условий их получения; представление о способах финансового 

обеспечения старости, помимо пенсии; представление о существующих программах 

пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание того, от чего зависит размер пенсии; существования риска вразного рода 

пенсионных программах; важности пенсионных накоплений в России. 

Умения: 

Находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда РФ, а также других 

ресурсах; по формуле рассчитывать размер пенсии. 

Компетенции: Находить способы увеличить свою будущую пенсию; уметь критически 

относиться к рекламным предложениям по увеличению будущей пенсии; сопоставлять 

различные предложения пенсионных накоплений и находить оптимальный вариант. 

Решение практических задач и тестов 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и умений.. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания: Бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурист. Знание 

правил создания нового бизнеса; программ в стране, регионе, городе, направленных на 

поддержку и развитие молодых предпринимателей; того, куда можно обратиться за 

юридической помощью в случае открытия собственного дела; условий, при которых 

можно стать стартапером. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание сложности и ответственности занятия бизнесом; рискованности занятия 

бизнесом и возможности потерпеть неудачу; необходимости продуманного начала своей 

бизнес-деятельности; необходимости большого труда и постоянного самообразования для 

развития бизнеса. 

Умения: Находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса; составлять 

бизнес-план по алгоритму; вести простые финансовые расчёты: считать издержки, доход, 

прибыль. 

Компетенции: Нахождения идеи для собственного дела; создания нестандартных решений 

для бизнеса; оценки предложения по созданию и ведению бизнеса. Финансовая игра 

Моделирование регистрации фирмы и разработки и презентации  

бизнес-плана и рекламной кампании. Отработка практических умений  

(указаны в занятиях 5.27—5.29) и приобретение опыта взаимодействия с 

финансовым институтом. 

Модуль 6. Риски в мире денег: защититься от разорения 

Базовые понятия и знания: Финансовый риск; финансовое мошенничество; финансовые 

пирамиды; портфель инвестиций. Знание того, какие бывают финансовые риски в 

современной российской действительности; того, куда обращаться в случаях потери 

(кражи) финансовых документов (банковской карты, сертификатов, сберкнижек и др.); 

меры ответственности государства в случаях финансового мошенничества и др. 

Личностные характеристики и установки: Понимание того, что деньги необходимо 

хранить в надёжном месте; понимание наличия финансовых рисков в современной 
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экономической ситуации; необходимости иметь финансовую подушку безопасности на 

случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; того, как строятся финансовые 

пирамиды и как не попасться на «хорошие» предложения. 

Умения: Защищать свою личную информацию в сети Интернет (быть осторожным с 

паролями, пин-кодами и др.); находить актуальную информацию на сайтах компаний и 

государственных служб; сопоставлять полученную информацию из различных 

источников. 

Компетенции: Критически относиться к рекламным предложениям из различных  

источников; оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования;  соотнести риски 

с доходностью в одном портфеле инвестиций. 

Решение практических задач и тестов 

Решение практических задач для отработки освоенных знаний и  умений. 

Модуль 7. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания: 

Страхование, договор на услуги по страхованию, медицинское страхование, 

автострахование, страхование жизни, страховой случай; представление о структуре и 

особенностях страхового рынка в России; знание  

видов (обязательное и добровольное) и условий пользования медицинским страхованием; 

знание условий автострахования; ознакомление с опытом использования различных 

страховых продуктов; знание алгоритма действия при наступлении страховых случаев. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание основных задач и принципов страхования; осознание  

важности использования страховых продуктов в различных сферах жизни; понимание 

преимуществ и последствий заключения договоров на страхование. 

Умения: 

Различать виды страхования; различать обязательное и добровольное страхование; искать 

и интерпретировать актуальную информацию в 

сфере страхования; читать договор страхования. 

Компетенции: 

Определять необходимость страхования; сравнивать различные  

виды страховых продуктов и делать выбор на основе жизненных целей и  

обстоятельств, событий жизненного цикла; определять надёжность страховой компании; 

критически относиться к активной рекламе страховых  

продуктов, принимать решения о страховании на основе анализа ситуации. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 10-11 классы 

№ 

п/п 

Модуль Кол-во часов 

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 10 

3 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 10 

4 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 8 

5 Собственный бизнес: как создать и не потерять 10 

6  Риски в мире денег: 

как защититься от разорения 

10 

7 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 10 

8 Итоговое занятие  2 

 Итого 70 

 Общеинтеллектуальное направление 

Факультатив «Практикум решения задач» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности по математике. 
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Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  

Личностные: 

 

Метапредметные: Предметные: 

1)готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, выбору 

дальнейшего 

образования  на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений;  

2)готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

3)развитие логического 

мышления, 

пространственного 

воображения, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной 

деятельности, а также для 

последующего обучения в 

высшей школе; 

4)сформированность 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и 

младшими в 

образовательной, 

общественно – полезной, 

учебно – исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности. 

 

познавательные:  

1)овладение навыками 

познавательной, учебно 

– исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

2)самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера; 

3)творческое решение 

учебных и практических 

задач: умение 

мотивированно 

отказаться от образца, 

искать оригинальное 

решение. 

Коммуникативные: 

1)умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства; 

2)адекватное 

восприятие языка 

средств массовой 

информации; 

3)владение основными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывание, 

монолог, дискуссия, 

полемика), следование 

этическим нормам и 

правилам ведения 

диалога (диспута);  

Базовый уровень: 

1)  развитие 

представлений о 

математике как о методе 

познания 

действительности, 

позволяющем 

описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений; 

3)   решение сюжетных 

задач разных типов на 

все арифметические 

действия; применение 

способа поиска решения 

задачи, в котором 

рассуждение строится 

от условия к 

требованию или от 

требования к 

условию; составление 

плана решения задачи, 

выделение этапов ее 

решения, интерпретация 

вычислительных 

результатов в задаче, 

исследование 

полученного решения 

задачи; решение 

логических задач; 

3) развитие 



449 
 

4)умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределять роли и 

функции участников, 

общие способы работы; 

5)использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

обработки, передачи, 

систематизации 

информации, создание 

базы данных, 

презентации 

результатов 

познавательной и 

практической 

деятельности. 

Регулятивные: 

1)умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

2)понимание ценности 

образования как 

средства развития 

культуры личности; 

3)объективное 

оценивание своих 

учебных достижений, 

поведения, черт своей 

личности; 

4)умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности; 

5)конструктивное 

восприятие иных 

представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел; 

овладение навыками 

устных, письменных, 

инструментальных 

вычислений; 

4) овладение 

символьным языком 

алгебры, приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений, решения 

уравнений, систем 

уравнений, неравенств и 

систем неравенств; 

умения моделировать 

реальные ситуации на 

языке алгебры, 

исследовать 

построенные модели с 

использованием 

аппарата алгебры, 

интерпретировать 

полученный результат; 

5)   владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических 

фигурах, их основных 

свойствах; 

сформированность 

умения распознавать на 

чертежах, моделях и в 

реальном мире 

геометрические фигуры; 

применение изученных 

свойств геометрических 

фигур и формул для 

решения 

геометрических задач и 

задач с практическим 

содержанием; 

6)  развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин с 
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мнений и идей, учёт 

индивидуальности 

партнёров по 

деятельности; 

6)умение 

ориентироваться в 

социально-

политических и 

экономических 

событиях, оценивать их 

последствия; 

7)осуществление 

осознанного выбора 

путей продолжения 

образования или 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов, 

компьютера, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах; 

        Углубленный 

уровень: 

1)сформированность 

понятийного аппарата 

по основным курсам 

математики; знание 

основных теорем, 

формул и умения их 

применять; умения 

находить нестандартные 

способы решения задач; 

2)сформированность 

умений моделировать 

реальные ситуации, 

исследовать 

построенные модели, 

интерпретировать 

полученный результат; 

3)освоение математики 

на профильном уровне, 

необходимом для 

применения математики 

в профессиональной 

деятельности и на 

творческом уровне. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности по математике. 

Формы организации и виды деятельности. 

10-11 класс 

I раздел.История математики. 

Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в 

развитии России и мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 
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Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового  уровня). 

Задачи занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, 

взвешивания, движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи 

практического содержания: физического, экономического, химического, исторического 

профилей (по типу заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа.  Умение 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. 

Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического 

мышления. 

Применение полученных  знаний и умений в практической деятельности: умение 

решать текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, урок-презентация, урок – исследования. 

III раздел.Уравнения и неравенства. 
Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по 

математике   базового уровня). Рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения     и неравенства (по типу 

заданий КИМ ЕГЭ   по математике профильного   уровня). Схема Горнера. Уравнения и 

неравенства со знаком модуля (тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические). Уравнения с параметром (тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические - по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике 

профильного   уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать 

различные методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, 

подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление 

алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения 

задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие 

умения производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с 

литературой (учебной и справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  
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Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 

исследования. 

IV раздел.Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, 

корней и логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, 

логарифмических выражений.  

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. 

Методы рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой 

степени. Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по 

математике   базового уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и 

оценку результата вычислений.  

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; 

выраженийсодержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические 

выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Работа с литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих 

информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные 

рассуждения, проводить обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование 

вычислительной культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 

исследования. 

V раздел.  Планиметрия. Стереометрия.  Решение задачпо типу заданийКИМ 

ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).  

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Многогранники.Тела и поверхности вращения. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, 

пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать 

задачи на доказательство, построение и вычисление. 
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Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач;  урок-презентация, урок – 

исследования. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в 

предметной неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической конференции 

«Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя 

оценить или это может быть коллективная оценка после каждого занятия.  

Тематическое планирование 10-11 классы 

                                     Раздел Количество часов 

10 класс 

История математикиХХ века. 4 ч. 

Логика и смекалка. 

Текстовые задачи. 

Олимпиадные задачи. 

16 ч. 

Уравнения. Неравенства.  15 ч 

                                                                 Итого  35 

11 класс 

Числа.  Действия с действительными 

числами.  Свойства степеней, корней и логарифмов. 

Тождественные преобразования алгебраических, 

логарифмических выражений.  

16 ч. 

Планиметрия. Стереометрия.  19 ч. 

                                                                 Итого  35 

Духовно-нравственное направление «Вектор успеха» 

Личностные, метопредметные и предметные результаты 

Личностные результаты:  

 формирование познавательной и информационной культуры;  

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и 

изменяющемся мире;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование установки к работе на результат.  

Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

 формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности;  

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы;  

 умение извлекать информацию из различных источников;  

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

 формирование понимания причин успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Ожидаемые результаты реализации программы  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

 приобретение школьниками социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, способах управления 

социокультурным пространством;  

 овладение способами самопознания, рефлексии; 

 усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта;  

 освоение способов исследования нюансов поведения человека в различных 

ситуациях, способов типизации взаимодействия, инструментов воздействия, 

понимания партнёра.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

 развитие ценностных отношений школьника к труду, к другим людям, к своему 

здоровью и внутреннему миру;  
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 получение школьного опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

 школьник может приобрести опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт взятия на себя 

ответственности за других людей; опыт эффективного взаимодействия в общении и 

простейших способов разрешения конфликтов; опыт взаимодействия и 

сотрудничества, опыт в распознавании собственных и чужих эмоций, осознанию 

их значения и смысла. 

 

Содержание программы 

Тема №1. 

Знакомство учащихся с программой курса.   

Вводное занятие. Понятие успеха. Формирование представления об «успехе» и 

«успешности». Вводная диагностика. 

Цель: Знакомство учащихся с программой курса. 

1 раздел  «Основы социальной психологии" 

Учащиеся должны знать: 

-определение понятия «социальная психология», «лидерство», «виды лидерства», «стили 

руководства»; «конформизм», «конформность», «консолидация». 

Учащиеся должны уметь: 

-отстаивать сою позицию и собственную точку зрения, должны учиться быть 

самостоятельными; 

Тема №2. 

Знакомство с понятием «Социальная психология»; «Социальные роли». 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «социальная психология», процесс 

           социализации»; формирование представлений о социальных ролях и 

           социальных нормах, видах социальных групп. 

Тема №3. 

Лидерство. Типы лидеров. Знакомство учащихся с основными понятиями. Осознание 

учащихся своих способностей к лидерству. 

Цель: Знакомство учащихся с понятием «лидерство», типами лидеров, осознание 

школьниками своих способностей к лидерству. 

Тема №4. 

Стили управления коллективом. Авторитет лидера. Развитие представлений об авторитете 

лидера. 

Цель: Знакомство учащихся со стилями управления коллективом; развитие представлений 

об авторитете лидера. 

Тема №5. 

Самостоятельная работа №1 Определение основных понятий. 

Цель: Закрепить пройденный материал. 

Тема № 6. 

Групповые нормы. Конформизм 

Цель:  Знакомство учащихся с понятием «групповые нормы», «конформизм».            

Тема №7. 

Стадии развития коллектива.  



456 
 

Цель: развитие представлений учащихся об этапах формирования коллектива и их 

особенностях. 

2 раздел  «Психология общения» 

 В результате изучения раздела учащиеся должны знать: 

-способы конструктивного и неконструктивного влияния друг на друга; 

-способы манипуляции и способы защиты от них; 

-определение понятий «активное слушание», «пассивное слушание», «вербальное 

общение», «невербальное общение»; 

-средства общения: вербальные и невербальные 

уметь: 

-слушать, понимать сигналы невербального поведения; 

-владеть приемами расположения к себе, приемами эффективного ведения деловой 

беседы; 

-конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; 

уметь анализировать мотивы. Интересы и поступки других людей; 

Тема №8. 

Общение. Функции общения. 

Цель: Развитие представлений о понятии «Общение», знакомство с функциями и формами 

общения, оценка возросшей  значимости роли общения. 

Тема № 9. 

Вербальное общение. Умение слушать. Знакомство с техникой активного слушания. 

Цель: Демонстрация учащимся важности умения слушать для эффективной 

коммуникации. Знакомство с видами слушания и их особенностями. 

Тема № 10. 

Невербальное общение. Развитие представлений об этапах формирования коллектива и их 

особенностей. 

Цель: Закрепление на практике теоретического материала.       

Тема № 11. 

Практическая работа №1. 

Отработка навыков активного слушания. 

Цель: Закрепление на практике теоретического материала.        

Тема №12. 

Самостоятельная работа №2  по теме « Общение вербальное и невербальное» 

Цель: Закрепление на практике пройденного материала. 

Тема № 13. 

 Практическая работа № 2. 

Отработка навыков невербального общения. 

Цель: Закрепление на практике пройденного материала.             

Тема №14. 

Деловое общение. Деловая беседа. Знакомство с основными понятиями. Изучение фаз 

делового общения и их особенностей.  

Цель: Знакомство учащихся с понятием «деловое общение», «деловая беседа», изучение 

фаз ведения деловой беседы, выявление их особенностей. 

Тема №15. 

Контактная фаза деловой беседы.  
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Цель: Подробное изучение контактной фазы деловой беседы, развитие представлений о 

способах формирования первого впечатления, расположения к себе, создания 

благоприятной атмосферы.              

Тема № 16. 

 Ориентировочная фаза деловой беседы. Изучение особенностей задавать вопросы. 

Цель: Подробное изучение фазы ориентации в деловой беседе и её особенностей, развитие 

умения задавать вопросы.    

Тема № 17. 

Ориентировочная фаза деловой беседы. Развитие умения вести малый разговор. 

Цель: Подробное изучение фазы ориентации в деловой беседе и ее особенностей, развитие 

умения вести малый разговор.         

Тема № 18. 

Публичное выступление. Развитие навыков правильного построения доклада. 

Цель: Изучение правил публичного выступления. Развитие навыков правильного  

построения  доклада. 

3 раздел «Основы конфликтологии " 

В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  

-причины и последствия конфликта; 

-стили поведения в конфликте; 

знания об истинном смысле вербальной агрессии; 

-определение понятий «конфликт», «Я- высказывание», «этикет». «деловой этикет»; 

уметь: 

-владеть приемами конструктивного разрешения конфликтов; 

-применять правила делового этикета как способ регулирования поведения, позволяющий 

избежать конфликтов в повседневной жизни и на официальных встречах.        

Тема № 19 

Конфликт. Знакомство учащихся с понятием «конфликт». Формирование представления о 

видах конфликта. 

Цель: Познакомить   учащихся с понятием «конфликт". Сформировать представление о 

видах конфликта. 

Тема № 20. 

Межличностные конфликты. Понятия. Развитие представлений о причинах конфликта. 

Цель:Познакомить учащихся с понятием «межличностный конфликт», с причинами и 

последствиями конфликта. 

Тема № 21. 

Стили поведения в конфликте. Знакомство с особенностями. 

Цель: Знакомство с различными стилями поведения в конфликтной ситуации, их 

особенностями.   

Тема №22. 

Конструктивное разрешение конфликта. 

Цель:Научить учащихся способам конструктивного разрешения конфликтов;            

Тема №23. 

Конструктивное разрешение конфликта. Я- высказывание. 

Цель: Научить учащихся правилам  построения  «Я- высказываний». 

Тема № 24. 
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Деловой этикет. Знакомство с понятием «этикет» и «деловой этикет». Формирование 

представлений как способа регулирования поведения и предотвращения конфликта 

Цель: Охарактеризовать роль этикета и культуры поведения как способа регулирования 

поведения и предотвращения конфликта.             

Тема № 25. 

Правила поведения и общения в конфликтной ситуации 

Самостоятельная работа №3 по теме. «Основы конфликтологии». 

Цель: Отработать правила поведения в конфликтной ситуации на практике. 

4 раздел «Стресс". 

В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  

-различные стратегии достижения успеха и их особенности; 

-стратегии поведения в стрессовой ситуации; 

-определение понятий «самопрограммирование», «стресс», «саморегуляция»; 

уметь:          

-правильно формулировать цели, видеть шаги по их достижению; 

-грамотно распределять свое время; 

-владеть приемами саморегуляции; 

Тема №26. 

Стресс. Фазы развития стресса. Знакомство учащихся с понятием «стресс», фазами 

развития стресса, влиянием стресса на организм и психику человека. 

Цель: Познакомить учащихся  с понятием «стресс», фазами развития стресса. Объяснить 

влияние стресса на организм и психику человека.  

Тема № 27. 

Способы реагирования на стресс. Развитие представления о способах реагирования на 

стресс, выработка адаптивной стратегии поведения в стрессовой ситуации. 

Цель: Научить учащихся способам реагирования на стресс, стратегии поведения в 

стрессовой ситуации.  

Тема № 28. 

Саморегуляция. Знакомство с понятием «психическая саморегуляция». Развитие 

представлений о различных методах саморегуляции эмоциональных состояний. 

Цель: Познакомить учащихся с понятием «психическая саморегуляция», а также   с  

различными методами саморегуляции эмоциональных состояний.        

Тема № 29. 

Практическое занятие №3. Овладение некоторыми приёмами саморегуляции: 

самовнушение; аутотренинг; дыхательные упражнения 

Цель: Научить учащихся некоторым приемам самовнушения и аутотренинга.  

5 раздел «Технологии успеха» 

В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  

-стратегии достижения успеха и их особенности; 

-что помогает, а что мешает достижению успехов;      

-определение понятий «успех», «успешность». «успешный человек», 

«самопрограммирование»; 

должны уметь: 

- планировать свои достижения; 

использовать техники направленного воображения и правила построения образов; 
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Тема №30. 

Успех и целеполагание. 

Цель: Познакомить учащихся с понятием «успех», с правилами постановки целей. 

Тема № 31. 

Что помогает достижению успеха. (Практикум) 

Упражнение «Мои ресурсы», «Мои успехи», «Советы успешного человека». 

Цель: Осознание учащимися своих ресурсов на пути к достижению успехов             

Тема № 32. 

Что мешает достижению успеха? Организованность и достижение успеха. 

Осознание учащимися собственных  барьеров  в достижении успехов. Практикум. 

Упражнение «Мои барьеры в достижении успеха», «Каким  нужно быть», «Распределение 

времени». Тест «Организованный ли вы человек? 

Цель: Осознание учащимися собственных барьеров  на пути к достижению успехов.  

Тема № 33. 

Планирование достижений. Самопрограммирование. 

Понятие «аффирмация», требования к аффирмациям, техника направленного 

воображения, правила построения образов. Практическая часть: упражнение «Лестница 

достижений», «Цветок», «Мой день через 10 лет». 

Цель: На практике отработать техники направленного воображения, правила построения 

образов.  

Тема № 34. 

Заключительное занятие. Контрольная диагностика. Подведение итогов. 

Цель: Сравнить результаты первичной диагностики с контрольной дляанализа 

результативности проведенной работы. 

Учебно - тематический план 

10 класс 

 №                                              Тема 

Кол-

во 

часов 

1 
Вводное занятие. Знакомство с содержанием курса «Вектор успеха». 

Понятие успеха.  
1 

 1 Модуль «Основы социальной психологии». 6 

2 Социальная психология и социальные роли 1 

3 Лидерство.  1 

4 Стили управления коллективом 1 

5 Самостоятельная работа №1 Определение основных понятий 1 

6 Групповые нормы. Конформизм.  1 

7 Стадии развития коллектива.  1 

 2 Модуль «Психология общения». 11 

8 Общение. Знакомство с функциями и формами общения 1 

9 Вербальное общение. Знакомство с техникой активного слушания. 1 

10 
Невербальное общение. Развитие представлений о неречевых способах 

общения 
1 

11 Практическая работа №1 Отработка навыков активного слушания 1 

12 Самостоятельная работа № 2 по теме «Общение вербальное и 1 
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невербальное 

13 Практическая работа № 2. Отработка навыков невербального общения. 1 

14 Деловое общение. Изучение фаз делового общения и их особенностей 1 

15 
Контактная фаза делового общения. Развитие представлений о 

способах формирования первого впечатления. 
1 

16 
Ориентировочная фаза деловой беседы. Изучение особенностей 

задавать вопросы. 
1 

17 
Ориентировочная фаза деловой беседы. Изучение особенностей  вести  

«малый разговор» 
1 

18 
Публичное выступление. Развитие навыков правильного построения 

доклада. 
1 

 3 Модуль «Основы конфликтологии». 7 

19 Конфликт. Формирование представления о видах конфликта 1 

20 Межличностные конфликты. Развитие представлений о причинах. 1 

21 Стили поведения в конфликте. Знакомство с особенностями. 1 

22 Конструктивное разрешение конфликта. 1 

23 Конструктивное разрешение конфликта. Я-высказывание 1 

24 Деловой этикет.  1 

25 
Правила поведения и общения в конфликтной ситуации 

Самостоятельная работа №3 по теме. «Основы конфликтологии». 
1 

 4 модуль «Стресс». 9 

26 Стресс. Фазы развития стресса.  1 

27 Способы реагирования на стресс.  1 

28 Саморегуляция.  1 

29 
Практическое занятие №3. Овладение некоторыми приёмами 

саморегуляции: самовнушение; аутотренинг; дыхательные упражнения 
1 

 5 раздел «Технологии успеха»  

30 Успех и целеполагание 1 

31 Практическое занятие №4. Что помогает достижению успеха 1 

32 Что мешает достижению успеха? 1 

33 Планирование достижений. Самопрограммирование. 1 

34 Подготовка к экзаменам. Приёмы волевой мобилизации 1 

35 Подведение итогов. Контрольная диагностика.  1 

Итого 35 
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Учебно - тематический план 

11 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы занятий 

 

 

Кол-во 

часов 

 1 Модуль «Основы социальной психологии». 8 

1 Общие понятия лидерства. 1 

2 Стили лидерства. 1 

3 Лидер – каков он? Классификация типов лидерства.  1 

4 Жизненные стратегии лидера. Личностные качества 1 

5 Организаторские способности лидера. 1 

6 Ресурсы лидера. Харизма, интуиция, управление и самоуправление в 

жизни лидера. 

 

1 

7 Диагностика лидерских качеств. 1 

8 Лидерство как основа успеха.  

  

 

1 

 2 Модуль «Психология общения». 

 

 

12 

9 Знакомство с деловым этикетом. 1 

10 Развитие навыков эффективной коммуникации 1 

11 Формирование представлений о способах конструктивного 

взаимодействия. 

1 

12 Как не стать жертвой манипуляции 1 

13 Как не стать жертвой манипуляции 1 

14 Предложение своих услуг на рынке труда. Формирование навыков 

прохождения собеседования. 

 

1 

15 Самопрезентация. Общая характеристика резюме.  

 

1 

16 Модификация резюме в зависимости от вакантной должности. 1 

17 Психологические особенности прохождения собеседование.  1 

18 Имидж. 1 

19 Востребованный работник на рынке труда. 

 

1 

20 Востребованный работник на рынке труда. 

 

1 

 3 Модуль «Основы конфликтологии». 6 

21 Формирование навыков совместной работы.  

 

 

1 

22 Приемы эффективного командообразования. 1 

23 Межличностные конфликты и причины их возникновения. 1 

24 Стили поведения в конфликте. 

 

1 

25 Способы конструктивного разрешения конфликтов. 

 

 

 

1 

26 Способы конструктивного разрешения конфликтов. 

 

 

1 

 4 модуль «Стресс». 4 

27 Способы реагирования на стресс. 1 
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28 Навыки саморегуляции эмоциональных состояний в стрессовых 

ситуациях. 

1 

29 Навыки саморегуляции эмоциональных состояний в стрессовых 

ситуациях. 

1 

30 Правила подготовки к экзаменам. 

 

1 

 5 раздел «Технологии успеха» 5 

31 Успех как умение ставить цели и видеть шаги по их достижению.  1 

32 Стратегии достижения успеха. 1 

33 Наиболее востребованные профессии будущего 1 

34 Проблема профессионального выбора в условиях современного 

рынка. 

 

 

1 

35 Итоги курса «Вектор успеха» 1 

 Итого 35 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Школа тренера» 

Личностные 

результаты 

 

 Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

•положительное 

отношение школьников 

к занятиям 

двигательной 

деятельностью, 

накопление 

необходимых знаний, а 

также в умении 

использовать ценности 

физической культуры 

для удовлетворения 

индивидуальных 

интересов и 

потребностей, 

достижения личностно 

значимых результатов в 

физическом 

совершенстве.  

• проявление 

положительных качеств 

личности и управление 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 • проявление 

дисциплинированности, 

В области познавательной культуры:  

- знания по истории и развитию спорта 

и олимпийского движения, о 

положительном влиянии на 

укрепление мира и дружбы между 

народами; 

- знания о здоровом образе жизни, его 

связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о 

роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

 

Вобласти 

познавательной 

культуры:- понимание 

физической культуры 

как средства 

организации здорового 

образа жизни, 

профилактика вредных 

привычек и ( 

отклоняющегося) 

поведения; 

- понимание здоровья 

как важнейшего 

условия саморазвития 

и самореализации 

человека.  
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трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

 • оказание 

бескорыстной помощи 

своим сверстникам, 

нахождение с ними 

общего языка и общих 

интересов.  

 

В области 

познавательной 

культуры: 

 -владение знаниями об 

индивидуальных 

особенностях 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

 -владение знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о способах 

профилактики 

заболеваний средствам 

физической культуры 

 

В области нравственной культуры:  

-умение оказывать помощь товарищу 

при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их 

выполнения;  

-способность проявлять 

дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и 

соревнований.  

 

В области 

нравственной 

культуры:-бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих, 

проявление 

доброжелательности и 

отзывчивости к людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в состоянии 

здоровья; 

 -уважительное 

отношение к 

окружающим, 

проявление культуры 

взаимодействия, 

терпимости и 

толерантности в 

достижении общих 

целей при совместной 

деятельности; 

-ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление осознанной 

дисциплинированности 

и готовности 

отстаивать 

собственные позиции, 

отвечать за результаты 

собственной 

деятельности. 
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Вобласти 

нравственной 

культуры:  

- способность активно 

включаться в 

совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия;  

- способность 

управлять своими 

эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в 

процессе занятий 

физической 

культурой,игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

-способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по 

технической   подготовке  ; 

-обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды.   

 

В области трудовой 

культуры: 

-добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и 

умений, качественно 

повышающих 

результативность 

выполнения заданий.  

 

В области трудовой 

культуры: 

 - умение содержать в 

порядке спортивный 

инвентарь(мячи, 

скакалки…..) и 

оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям 

и спортивным 

соревнованиям; 

 - соблюдать технику 

безопасности на уроке, 

в школе, вне школы; 

 

В области эстетической культуры: 

- способности вести наблюдения за 

динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 

В области 

эстетической 

культуры:восприятие 

спортивного 

соревнования как 

культурно-массового 

зрелищного 

мероприятия, 

проявление 

адекватных норм 

поведения, 

неантагонистических 

способов общения и 

взаимодействия.  

 

Вобласти эстетики:  

- красивая и правильная 

осанка, умение ее 

длительно сохранять 

при разных формах 

движений и 

передвижений;  

-хорошее 

телосложение, желание 

поддерживать его в 

рамках принятых норм 

и представлений 

посредством занятий 

физической культурой;  

 

Вобласти коммуникативной 

культуры: 

- способность интересно и доступно 

излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

 

В области 

коммуникативной 

культуры:владение 

культурой речи, 

ведение диалога в 

доброжелательной и 

открытой форме; - 

владение умением 

логически грамотно 

излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, доводить ее до 

собеседника. 
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В области 

коммуникативной 

культуры: 

 - анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных 

занятиях физической 

культурой; 

 -находить адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

В области физической культуры: 

- способность проводить 

самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и 

развитию основных физических 

качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих 

занятий. 

 

В области физической 

культуры: 

- владение 

способами наблюдения 

за показателями 

индивидуального 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности, 

использование этих 

показателей в 

организации и 

проведении 

самостоятельных форм 

занятий физической 

культурой. 

 

В области физической 

культуры: 

-владение навыками 

ведения мяча  

(выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными способами  

 - владение навыками 

выполнения 

разнообразных 

физических 

упражнений различной 

функциональной 

направленности, а 

также применения их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности;  

- умение максимально 

проявлять физические 

качества при 

выполнении тестовых 

упражнений по 

физической культуре.  

 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 10-11 класс 

№ урока Тема занятия Часы 

1 Техника безопасности на занятиях по футболу.Различные 

способы перемещения. Техника ударов по мячу ногой. 

Подвижные игры с элементами футбола 

1 

2 Обучение технике ударов по мячу ногой. Подвижные игры с 1 
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элементами футбола 

3 Удар по неподвижному мячу. Жесты судьи . Правила игры. 1 

4 Прием (остановка) мячей. Игра в футбол 1 

5 Ведение мяча. Обучение технике ударов по мячу головой. 

Подвижные игры с элементами  футбола. 

1 

6 Ведение мяча. Обучение технике ударов по мячу головой. 

Подвижные игры с элементами  футбола. Игра в футбол. 

1 

7 Прием (остановка) мячей. Обучение технике ударов по мячу 

ногой. 

1 

8 Удар внутренней части подъема. Игра в футбол. (Отработка ) 

Правила  Игры. Жесты  Судьи. 

1 

9 Удар внешней части подъема. Двух сторонняя игра футбол 

.Учебная  игра. 

1 

10 Элементы футбола. Правила игры. Удар носком. Удар пяткой. 

Двух сторонняя игра в футбол. Правила.   

1 

11 Правила игры. Удар носком. Удар пяткой. Двух сторонняя игра в 

футбол. Правила.   

1 

12 Удар носком. Удар пяткой. Двух сторонняя игра в футбол. 1 

13 Ведение мяча. Подвижные игры с элементами  футбола. Игра в 

футбол. 

1 

14 Удар по мячу головой. Удар по мячу внутренней части стопы. 

Двух сторонняя игра в футбол. 

1 

15 Остановка мяча грудью. Удар по мячу внешней частью стопы. 

Двух сторонняя игра в футбол. 

1 

16 Дальняя передача мяча. Работа с вратарем. Двух сторонняя игра 

в футбол. Правила игры. Жесты судьи. 

1 

17 Дальняя передача мяча. Работа с вратарем. Двух сторонняя игра 

в футбол. 

1 

18 Ближние передачи мяча. Удар по мячу пяткой. Игра в футбол. 

(Отработка ) 

1 

19 Специальные упражнение для футболистов. Удар по мячу 

средней части стопы. Игра в футбол. 

1 

20 Специальные упражнение для футболистов. Бег 1км на 

выносливость,двух сторонняя игра в футбол. 

1 

21 Ведение мяча. Обучение остановки мяча бедром. Подвижные 

игры с элементами футбола. 

1 

22 Действия обороняющегося против соперника без мяча. Двух 

сторонняя игра в футбол. 

1 

23 Ведение мяча. Обучение остановки мяча бедром. Подвижные 

игры с элементами футбола. Правила игры .Жесты судьи. 

1 

24 Тактика игры с защитой. Остановка мяча бедром Двух сторонняя 

игра в футбол. 

1 

25 Тактика игры в нападении. Остановка мяча грудью Двух 

сторонняя игра в футбол. 

1 

26 Действия обороняющегося против соперника без мяча. Двух 

сторонняя игра в футбол. 

1 

27 Действия обороняющегося против соперника с мячом Двух 

сторонняя игра в футбол. 

1 

28 Групповые действия в обороне, Двух сторонняя игра в футбол. 1 
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29 Двух сторонняя игра в футбол. Правила игры. Жесты судьи. 1 

30 Групповой отбор. Двух сторонняя игра в футбол. Правила игры. 

Жесты судьи. 

1 

31 Остановка мяча,действия обороняющихся в игре в меньшинстве. 

Двух сторонняя игра в футбол. 

1 

32 Командные тактические действия. Концентрированная оборона. 

Двух сторонняя игра в футбол. 

1 

33 Рассредоточенная оборона. Прессинг. Двух сторонняя игра в 

футбол. Правила игры. Жесты судьи. 

1 

34 Двух сторонняя игра в футбол. Правила игры. Жесты судьи. 

Товарищеская встреча по футболу. Итоговое занятие  года. 

1 

Тематическое планирование 11 класс 

1 Техника безопасности на занятиях по футболу.Подвижные игры 

с элементами футбола 

1 

2 Специальная физическая подготовка.Жесты судьи. Игра в футбол 1 

3 Удар по неподвижному мячу. Жесты судьи . 1 

4 Техника и тактика игры.Игра в футбол 1 

5 Ведение мяча.Подвижные игры с элементами  футбола. 1 

6 Обучение технике ударов по мячу головой. Подвижные игры с 

элементами  футбола.  

1 

7 Обучение технике ударов по мячу головой.Техника игры 

вратаря. 

1 

8 Удар внутренней части подъема. Игра в футбол. Правила  Игры. 

Жесты  Судьи. 

1 

9 Удар внешней части подъема. Учебная  игра. 1 

10 Элементы футбола. Удар носком. Удар пяткой.Вбрасывание 

мяча. 

1 

11 Удар носком. Удар пяткой. Двух сторонняя игра в футбол. Игра в 

защите 

1 

12 Удар носком. Удар пяткой. Двух сторонняя игра в футбол. 1 

13 Ведение мяча. Игра в футбол. 1 

14 Удар по мячу головой. Удар по мячу внутренней части стопы. 

Двух сторонняя игра в футбол. 

1 

15 Остановка мяча грудью.Остановка мяча различными способами. 

Двух сторонняя игра в футбол. 

1 

16 Дальняя передача мяча. Работа с вратарем. Двух сторонняя игра 

в футбол. Правила игры. Жесты судьи. 

1 

17 Дальняя передача мяча. Работа с вратарем. Ведение мяча с 

высокой скоростью 

1 

18 Ближние передачи мяча. Удар по мячу пяткой. Игра в футбол. 

(Отработка ) 

1 

19 Специальные упражнение для футболистов. Вбрасывание мяча с 

падением на руки.Игра в футбол. 

1 

20 Специальные упражнение для футболистов. Бег 1км на 

выносливость,двух сторонняя игра в футбол. 

1 

21 Ведение мяча. Обучение остановки мяча бедром. Подвижные 

игры с элементами футбола. 

1 
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22 Действия обороняющегося против соперника без мяча. Двух 

сторонняя игра в футбол. 

1 

23 Ведение мяча. Обучение остановки мяча бедром. Подвижные 

игры с элементами футбола. Правила игры .Жесты судьи. 

1 

24 Тактика игры с защитой. Остановка мяча бедром Двух сторонняя 

игра в футбол. 

1 

25 Тактика игры в нападении. Остановка мяча грудью Двух 

сторонняя игра в футбол. 

1 

26 Действия обороняющегося против соперника без мяча. Двух 

сторонняя игра в футбол. 

1 

27 Действия обороняющегося против соперника с мячом Двух 

сторонняя игра в футбол. 

1 

28 Групповые действия в обороне, Двух сторонняя игра в футбол. 1 

29 Двух сторонняя игра в футбол. Правила игры. Тактика вратаря. 1 

30 Групповой отбор. Двух сторонняя игра в футбол. Жесты судьи. 1 

31 Остановка мяча,действия обороняющихся в игре в меньшинстве. 

Двух сторонняя игра в футбол.Правила игры. 

1 

32 Командные тактические действия. Концентрированная оборона. 

Двух сторонняя игра в футбол. 

1 

33 Рассредоточенная оборона. Прессинг. Двух сторонняя игра в 

футбол. Правила игры. Жесты судьи. 

1 

34 Двух сторонняя игра в футбол. Товарищеская встреча по 

футболу. Итоговое занятие  года. 

1 

 

Общекультурное направление 

«Глобальная география» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения.  

Формирование личностных результатов выражает:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;  

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;  

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса географии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

-выражаются в способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умении управлять своей познавательной деятельностью;  

-уметь организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.  

Формированию регулятивных УУД служат технология проблемного диалога и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  
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– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий;  

Результатом формирования познавательных УУД являются:  

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития;  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся;  

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;  

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности.  

Коммуникативные УУД:  

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

-Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

-Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

-Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

-Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие 

умения:  

– осознание роли географии в познании окружающего мира:  

– объяснять роль различных источников географической информации;  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:  

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды;  

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений;  

– использование географических умений:  

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации;  

– применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;  

– использование карт как моделей;  

– определять на карте местоположение географических объектов;  

– понимание смысла собственной действительности;  

– определять роль результатов выдающихся географических открытий;  

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ      10 класс 

ВВЕДЕНИЕ(2 ч) 

Тема 1. Глобалистика и глобальная география: терминология и содержание. 

Глобалистика – учение о глобальных проблемах современности: естественнонаучных 

и общественных. «Пакет» этих проблем. Междисциплинарный характер глобалистики и 

основные направления в ее изучении: философское, экономическое, социологическое, 

экологическое, юридическое, прогностическое, географическое и др. Необходимость 

мобилизации совместных усилий экономистов, социологов, экологов, юристов, химиков, 

физиков, медиков, географов и других специалистов для исследования глобальных проблем. 

Проблемы, которые следует считать глобальными. Природные явления глобального 

характера. 

Глобальные проблемы, создающие непосредственную угрозу человечеству. 

Нерешенность проблем освоения космоса, исследования внутреннего строения Земли, 

долгосрочного прогнозирования погоды и климата и их влияние на будущее человечества. 

Предмет изучения глобальной географии. Первоначальное проявление многих 

процессов и явлений глобального характера на более низких географических уровнях – 

континентальном, региональном, зональном, национальном, локальном. Пример с проблемой 

голода, практически неизвестной в Западной Европе, США или Японии. Параллель между 

зарождением отдельных негативных общепланетарных процессов и появлением 

злокачественных клеток в человеческом организме. 

Утопичность идей о полном решении когда-либо всех глобальных проблем и 

уместность тезиса о необходимости смягчения их остроты. 

Тема 2. Систематизация глобальных проблем. 

Смысл систематизации, позволяющей составить наиболее наглядное представление об 

анализируемых проблемах, четче зафиксировать существующие связи между различными их 

группами. «Старые» и «новые» глобальные проблемы, «главные» и «неглавные», 

появившиеся благодаря человеку и существующие вне зависимости от него. 

 Проблемы политического и социально-экономического характера (угроза ядерной 

войны и сохранение мира на планете; обеспечение расширенного воспроизводства; 

преодоление отсталости развивающимися странами; обеспечение устойчивого развития; 

проблема управляемости мировым сообществом и др.). 

 Проблемы преимущественно природно-экономического характера (экологическая; 

энергетическая; продовольственная; сырьевая; проблемы Мирового океана). 

Проблемы преимущественно социального характера (демографическая; 

межэтнических и межрелигиозных отношений; кризиса культуры, нравственности и семьи; 

дефицита демократии; урбанизации; охраны здоровья и др.). 

Проблемы научного характера (освоение космического пространства; исследование 

внутреннего строения Земли; долгосрочное прогнозирование климата и др.). 

Проблемы смешанного характера, нерешенность которых нередко приводит к 

массовой гибели людей (проблемы региональных конфликтов, производственных аварий, 

преступности, стихийных бедствий, самоубийств и др.). 

         Малые глобальные проблемы преимущественно психологического и 

аутоэкологического характера (бюрократии, эгоизма и др.) 

Односторонность освещения в литературе глобальных проблем человечества. 

Постоянное нахождение в поле зрения таких проблем, как экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая, сырьевая, поскольку именно с ними в первую очередь 

ассоциируются процессы, подвергающие наиболее мощному воздействию основы 

существования человечества. 

Методы исследования глобальных проблем. 

I   раздел. Современный лик Земли (4 ч) 

Тема 1. Изменившийся лик Земли. 
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Антропогенные воздействия на природу в целом и её отдельные компоненты. 

Позитивные и негативные результаты человеческой деятельности. Растительный покров как 

«лакмусовая бумажка» антропогенных изменений. Его влияние на процесс 

почвообразования, микроклимат, поверхностный сток, животный мир, круговорот кислорода, 

двуокиси углерода и др. 

Антропогенные воздействия на окружающую среду, связанные с промышленной, 

сельскохозяйственной, градостроительной и иной деятельностью человека. Масштабы 

преобразования речной сети планеты в связи с увеличивающимися потребностями в воде и 

электроэнергии индустрии, сельского хозяйства, коммунально-бытовых служб и т.д. 

Антропогенные и культурные ландшафты. Классификация ландшафтов в зависимости 

от степени их трансформации в результате хозяйственной деятельности человека 

(практически неизменённые, слабо изменённые, нарушенные, сильно изменённые, 

преобразованные, искусственные. 

Тема 2. География человечества. 

Наука о народах. Общность по имени  «этнос». Узы, связывающие народы с 

окружающей средой. Понятие о «кормящих ландшафтах». Влияние природы на характер и 

традиции народа. Слова Н.А.Бердяева о своеобразии»русской души, связанном с 

необъятностью Русской земли, с безграничностью Русской равнины». Теория этногенеза 

Л.Н.Гумилева, идея «пассионарности» этносов. 

Особенности этнической, лингвистической, религиозной структуры человечества. 

Этнография.  

Учение о цивилизациях. (Ф. Ратцель, А. Тойнби, О. Шпенглер и др.). отсутствие 

стройной научной теории цивилизаций. Глобальные процесс взаимодействия и 

взаимопроникновения региональных цивилизаций. Характеристика известных цивилизаций 

(в том числе западнохристианской, исламской и др.) 

Тема 3. Политическая анатомия современного мира. 

Повторение сюжетов, связанных с формированием политической карты мира. 

Культурно-исторические  регионы мира: Западная Европа, Восточная Европа, англоязычная 

Америка, Арабский Восток и др. 

Конец биполярного мира и концепция мондеализма. Трудность оценки предстоящих 

перемен на геополитической картине мира. Невозможность силой оружия выявить и 

зафиксировать место ведущих претендентов в мировой «табели о рангах». Повышение роли 

экономического и научно-технического потенциала, адаптационных и мобилизационных 

способностей государственной системы, идейных и культурных ценностей. 

Существующие сценарии будущей геополитической картины мира. 

Варианты долгосрочной геополитической стратегии России. Концепция евразийства и 

сфера жизненных интересов России. Возрождение концепции  «евразийства» в России после 

распада СССР. Проблема установления атмосферы дружбы народов бывшего СССР. 

Тема 4. Экономическая дифференциация мира. 

Восхождение человечества к вершинам социально-экономического прогресса. Места 

государств в экономической «табели о рангах». Причины, их определяющие. Разумное 

государственное правление и атмосфера конкуренции как двигатели прогресса. Примеры 

Западной Европы, США и Японии. 

Мировое (глобальное) хозяйство: понятие, тенденции развития. Его неоднородность и 

внутренняя противоречивость. Международное разделение труда и роль в нём 

географических факторов. Пагубность политики «экономической автаркии». Материально-

вещественный состав мирового хозяйства, «центры мощи».  Новые индустриальные страны. 

Экономический опыт СССР – России в 20 веке. Политика хозяйственной 

обособленности СССР от Запада и её причины. Российская история и чересполосица 

общественных подъемов и спадов, не способствовавших развитию конкурентных начал в 

экономике. 

       II  раздел. Глобальные проблемы человечества (18 ч) 
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Тема 1. Демографическая проблема. 

Неконтролируемый рост населения в развивающихся странах и неспособность 

современной цивилизации обеспечить нынешнее и особенно будущее население 

нормальными условиями жизни. Теория Мальтуса, ее противники и сторонники в прошлом и 

сейчас. 

Способность Земли теоретически прокормить не один десяток миллиардов людей. 

Существующие возможности увеличения площади обрабатываемых земель и повышения 

средней урожайности благодаря «зелёной революции». Одновременное нарастание угрозы 

необратимого загрязнения окружающей среды, скопление гигантского числа людей в 

больших городах, увеличение опасности массовой гибели от голода и болезней в случае ряда 

неурожайных лет и т.п. 

Связь демографической проблемы с сохраняющимися социально-экономическими 

условиями в странах «третьего мира». Понятие о теории «демографического перехода» и её 

применимость к условиям слаборазвитых стран. Предпочтение аграрным обществом 

большой семьи. (Уяснение этого феномена требует рассмотрения следующих понятий: 1) 

дети: экономическое подспорье или обуза; 2) гарантии в старости (отсутствие в 

развивающихся странах социальных систем пенсионного обеспечения); 3) положение 

женщины в обществе; 4) религиозные установки; 5) доступность противозачаточных 

средств). 

Демографическая политика, её направленность и пути активизации. Демографическая 

политика КНР, Индии, стран Африки и Латинской Америки: успехи и разочарования. 

Демографическая политика в бывшем СССР и современной России. 

Глобальная демографическая ситуация и комплекс социально-экономических задач 

современности. 

Тема 2.  Продовольственная проблема. 

Продовольствие как важнейший фонд жизненных средств человечества. Источники 

питания в прошлом и сейчас. Структура пищевых рационов. Главные растительные 

источники пищи. Мясо и рыба – важнейшие источники белков. Молоко и жиры животного 

происхождения. 

Сущность продовольственной проблемы в современном мире и её основные 

параметры: производство, спрос, распределение и потребление. Причины и формы 

проявления продовольственного кризиса в развивающихся странах. Влияние голода и 

недоедания на воспроизводство рабочей силы. Понятие о «скрытом голоде». 

Дифференциация стран и регионов по остроте проявления продовольственного 

кризиса. Затяжной, хронический характер продовольственного кризиса в аридных и 

семиаридных областях Африки. Скромный агроприродный потенциал, повышенная 

хрупкость и пониженная «эластичность» местных экосистем. Повышенный естественный 

прирост населения, значительно опережающий производство продовольствия. Страны Сахеля 

как «полюс» мирового голода. 

Некачественное, неполноценное питание как наиболее типичная форма проявления 

продовольственной проблемы в отдельных странах муссонной Азии. Успехи «зеленой 

революции» и улучшение продовольственной ситуации в Азии. Продовольственная 

программа а странах Латинской Америки. 

Обострение продовольственной ситуации в странах – преемниках бывшего СССР. 

Пути выхода из продовольственного тупика. Связь продовольственной проблемы с 

другими глобальными проблемами современности. Роль ликвидации голода в решении 

проблемы отсталости. 

Обеспечение продовольствием растущего населения Земли. Роль пахотных угодий, 

лугов, Мирового океана и искусственных продуктов в решении продовольственной 

проблемы. 

Тема 3. Проблема отсталости. 
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Корни отсталости некоторых стран современного мира. Примитивизм марксистской 

точки зрения, согласно которой вина за отсталость слаборазвитых стран целиком возлагалась 

на колониализм. Историческое  запаздывание  в развитии социально-экономических структур 

как основная причина отсталости. Роль колониализма и  неоколониализма в консервации и 

преодолении слаборазвитости. 

Масштабы и критерии отсталости. Бедность, неграмотность населения, хроническое 

недоедание и голод, высокая смертность, эпидемии и т.д. как атрибуты неразвитости 

общества. Критерии отсталости, применяемые в ООН. Наиболее развитые страны мира, их 

типичные признаки. Слаборазвитые государства Африки, Азии и Латинской Америки. 

Рост стоимости готовой промышленной продукции и стагнация стоимости сырья и 

топлива (или несовпадение темпов роста стоимости). 

Проблема внешней задолженности развивающихся стран. Понятие о «новом  

международном экономическом порядке», перспективы его установления. Связь отсталости с 

другими глобальными проблемами.   

 

Введение 4 

Раздел 1. Современный лик Земли. 22 

Раздел 2. Глобальные проблемы 

человечества. 

9 

Итого 35 час 

Содержание программы 11 класс 

Раздел 1. Глобальные проблемы человечества 

Тема 1. Энергетическая проблема. 

Сущность и масштабы энергетической проблемы. Рост энергоёмкости современной 

экономики. Растущий разрыв между высокими темпами развития энергоемких производств и 

запасами невозобновимых энергоресурсов (нефти, газа, угля). Негативные экологические 

последствия развития энергетики при сохранении традиционной структуры топливно-

энергетического баланса. 

Энергетический кризис 70- х гг.: предпосылки и последствия. Экономические, 

политические и социальные аспекты энергокризиса. Конец эпохи дешёвых источников 

энергии. Страны ОПЕК и их роль в формировании конъюнктуры цен на энергоресурсы. 

Традиционная и альтернативная энергетика. Обеспеченность углеводородным сырьем 

стран и регионов мира и переход к энергосберегающему типу экономики. Атомная 

энергетика, современные масштабы ее развития, достоинства и недостатки. Проблема 

технической надежности АЭС и захоронения радиоактивных отходов. Использование 

энергии Солнца, ветра, внутриземного тепла, волн, течений и т.д. 

Энергетика и экология. 

Контуры энергохозяйства будущего, прогнозы и сценарии развития энергетики на 21 

век. Пределы роста производства энергии. 

Глобальная энергетическая ситуация и другие глобальные проблемы. 

Тема 2. Сырьевая проблема. 

Сущность  глобальной сырьевой проблемы. Понятие о сырье. Современные масштабы 

использования минерального сырья. Виды сырья более или менее близкие к исчерпанию. 

Оптимистические и пессимистические прогнозы использования сырьевых ресурсов в 

будущем. 

Относительна ограниченность и невосполнимость минеральных ресурсов как  главная 

составляющая глобальной сырьевой проблемы. Другие составляющие: отставание 

технологии освоения и переработки сырья, низкая обеспеченность отдельных стран 

минеральным сырьем. Переход к эксплуатации менее продуктивных месторождений 

минеральных ресурсов в труднодоступных районах со сложными или экстремальными 
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природными условиями. Повышение себестоимости добычи практически всех видов 

минеральных ресурсов. 

Производство отходное – малоотходное – безотходное. Цель и задача малоотходной 

технологии – создание производства с минимальным количеством отходов, вредные 

воздействия которых не превышают допустимый санитарно-гигиенический уровень. Цикл 

«сырьевые ресурсы-производство-потребление-вторичные сырьевые источники». 

Оборотное использование невозобновимых ресурсов – один из путей 

ресурсосбережения. Утилизация бытовых отходов. 

Региональные аспекты сырьевой проблемы в современном мире. Попытки 

радикального решения проблемы отходов в Японии и странах Западной Европы. 

Россия и глобальный сырьевой кризис. Минерально-сырьевой характер российского 

экспорта и проблема истощения месторождений углеводородного сырья. Недостаточное 

использование вторичных ресурсов. Малая эффективность политики ресурсосбережения. 

Глобальная сырьевая ситуация и её связь с другими глобальными проблемами, прежде 

всего энергетической. 

Тема 3. Проблемы Мирового океана. 

Кажущаяся искусственность постановки данных проблем, вытекающая из 

нежелательного противопоставления территории суши акватории океана. Специфика 

освоения и экологии океана, позволяющая говорить об известной самостоятельности данных 

проблем. 

Мировой океан как «колыбель» всего живого на планете. Защита океанической средой 

зарождающейся жизни от губительного воздействия ультрафиолетовой радиации. Роль 

Мирового океана в обеспечении жизни на Земле. 

Мировой океан как ресурсная база. Структура морских ресурсов. Морское хозяйство. 

Биологические ресурсы. Мировое рыболовство, его современные масштабы и возможные 

пределы. Марикультура. Морская горнодобывающая промышленность. «Тощая руда». 

Ресурсы и добыча нефти и газа. Океан как источник пресной воды. 

Проблемы использования энергии океана. Проблема развития морского транспорта. 

Мировое судоходство. Морской флот. Порты, каналы. Нетрадиционные виды морского 

транспорта. Проблемы морского транспорта. 

Экология Мирового океана. 

Океан – общее достояние человечества. 

Проблемы Мирового океана и их связь с другими глобальными проблемами. 

Тема 4. Глобальный этнический кризис. 

Растущая экономическая и техническая взаимозависимость государств и ускорение 

процессов интернационализации социальной жизни. Параллельно проявляющееся 

стремление отдельных стран и этносов к самоидентификации. Проявлении в различных 

регионах мира неконтролируемых национальных эмоций, обретающих формы обоснованного 

национального самоутверждения или агрессивного национализма. 

Конфликтообразующие факторы и их географическая интерпретация: 1) отстаивание 

принципа тождественности государственных и этнических границ; 2) движение наций к 

самоопределению; 3) стремление наций к образованию супернаций; 4) экономическая борьба 

за землю, за жилье, совместно нажитые основные фонды и т.д.; 5) неуправляемое 

демографическое развитие в слаборазвитых странах; 6) ассимиляционные процессы и 

депопуляция этноменьшинств; 7) «старение» наций в странах с развитой экономикой; 8) 

экологический фактор; 9) психологические установки на защиту культурно-нравственных 

традиций этноса, вера в его особые отношения с верховным божеством и др. 

Ярко выраженная географическая специфика таких факторов, как неуправляемое 

демографическое развитие, «старение наций», ассимиляционные процессы, экологический 

фактор. 

География межэтнических конфликтов в современном мире. Межплеменные распри 

(трайбализм) – старая болезнь Африки, где все еще сохраняются архаичные институты и 
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организации, связанные с родо-племенным строем. Межэтнические и религиозные трения в 

Африке, Южной Азии, Латинской Америке. 

Россия и глобальный этнический кризис. Межэтнические трения в странах бывшего 

СССР. Нагорно-карабахский конфликт, конфликты на территории Грузии, приднестровский 

кризис и др. 

Глобальный  этнический кризис и его связь с другими глобальными проблемами. 

Тема 5. Проблемы здоровья и долголетия человека. 

Здоровье человека как синтетическая категория, включающая в себя кроме 

физиологической нравственную, интеллектуальную и психическую составляющие. Одна из 

наиболее старых глобальных проблем человечества. Продолжительность жизни населения 

как один из важнейших критериев цивилизованности любой страны. 

Понятие о медицинской географии, изучающей распространение болезней и 

патологических состояний человека; причины этого распространения и влияние 

географической среды на здоровье человека. 

География инфекционных заболеваний. Учение Е.Н.Павловского о природной 

очаговости так газываемых трансмиссионных болезней. Прогнозирование вероятности 

возникновения той или иной болезни в зависимости от приуроченности ее природных очагов 

к определенному географическому ландшафту (чума, клещевой энцефалит и др.). Малярия, 

шистозоматоз, трипаносомоз «сонная болезнь» - типичные  инфекционные  заболевания 

африканских тропиков. Другие  эпидемиологические заболевания: грипп, туберкулёз, холера 

и т.д.. 

Синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД) – новая глобальная смертельная 

инфекция. Стремительное распространение эпидемии СПИДа, охватившей 9/10 стран мира, 

прежде всего африканских, азиатских, американских. Безнравственность и бездуховность как 

первичные факторы распространения болезни. Роль медицины в расширении географии 

СПИДа в России. 

Распространение злокачественных новообразований и их связь  с географическими 

факторами. Зависимость здоровья человека от режима и качества питания. 

«Интернациональность» сердечно-сосудистых, психических и некоторых других 

заболеваний. 

Глобальное значение вопроса об увеличении средней продолжительности жизни 

человека. Геронтрологическая наука. 

Связь проблемы здоровья и долголетия человека с продовольственной проблемой, 

демографической, отсталости и др. 

Тема 6. Проблема стихийных природных явлений. 

Роль трагедий, вызванных силами природы, в истории человечества. Систематизация 

стихийных природных явлений (СПЯ) по условиям возникновения (космические, 

метеоролого-климатические и др.). Виды стихийно-разрушительных явлений (наводнение, 

цунами, смерч, засуха и др.). 

Эволюция человеческого поведения  в отношениях СПЯ: 1)бегство; 2)поиск способов 

защиты от стихийных бедствий; 3)разработка механизма предотвращения некоторых из СПЯ 

на базе научных открытий. 

Рост числа человеческих  жертв и материального урона от СПЯ в связи с интенсивным 

ростом населения, его концентрация в областях, подверженных влиянию наиболее 

разрушительных СПЯ. Наибольшая уязвимость перед лицом природной стихии 

развивающихся стран (Бангладеш, муссонная Азия, Андские страны, государства Сахеля). 

Географический характер проблемы СПЯ. Роль географов в разработке мер по 

предупреждению СПЯ. 

Тема 7. Проблема технологических аварий. 

«Цепная реакция» катастроф производственного характера последних десятилетий как 

подтверждение глобальности проблемы (Чернобыль, «Челленджер» и др.). 
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Систематизация технологических аварий в зависимости от характера отраслей 

материального производства. Роль автомобильного, морского и авиационного транспорта в 

статистике смертельных случаев. Роль угледобываюшей промышленности мира в гибели 

рабочих. География угольных бассейнов с повышенным содержанием метана. 

Математическая теория катастроф, помогающая вычислять параметры, при которых 

наступает неустойчивое состояние системы. «Защита от дураков», т.е. контролирование 

технологического процесса системной автоматики, которая сама охраняет производство от 

сбоев, ошибочных решений, выключает процесс в случае возможной опасности. 

Географические  аспекты проблемы технологических аварий. 

Тема 8. Проблема дефицита демократии и свободы. 

Всеобщая декларация прав человека как важнейший международный документ – 

концентрированное выражение демократического опыта человечества. Права человека – 

наше естественное, неотчуждаемое достояние, а не дар государства, за который следует 

благодарить его руководителей. 

Анализ ранжирования государств по группам – «свободные», «частично свободные», 

«несвободные», «реакционные» - режимы, отказывающиеся предоставить своим гражданам 

основные политические и социальные права. Различия понятий «авторитаризм» и 

«тоталитаризм». 

Положение с правами человека в СССР, новой России и странах нового зарубежья. 

Тема 9. Другие  глобальные проблемы современности. 

Реестр глобальных проблем человечества. Проблема преступности, присущая всем 

государствам без исключения. Классификация нарушений законности и порядка: 

преступления против личности (убийство, телесные повреждения, изнасилование и др.); 

преступления против личной собственности граждан (грабеж, разбой, кража, мошенничество, 

вымогательство и др.); государственные преступления (измена Родине, шпионаж, 

политический террор, диверсия и др.); воздушный терроризм, или «хайджекинг» и др.) 

Варьирование форм преступлений от страны к стране, от региона к региону. Понятие 

«геокриминогенная обстановка» и роль географии в изучении преступности. 

Кризис культуры, нравственности, семьи (проблема «экологии души») – 

специфическая глобальная проблема. Любой народ как живой организм особого, высшего 

порядка. Плоды многовекового духовного отбора и великие социальные потрясения, войны и 

т.д. 

Глобальные научные проблемы, связанные с исследованием космоса, внутреннего 

строения Земли, долгосрочным прогнозированием погоды и др. 

Проблема урбанизации мира, создающая сложнейший узел противоречий, 

совокупность которых и служит веским аргументом для рассмотрения ее под глобальным 

углом зрения. 

Анализ других глобальных проблем (см. классификацию глобальных проблем). 

Раздел 2. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

Тема 1. Биосфера как планетарная организация жизни. 

Биосфера – «область существования живого вещества» (по В.И. Вернадскому), 

оболочка Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как 

геохимический фактор. Среда жизни живых организмов как неотъемлемая часть биосферы. 

Пределы биосферы. Их обусловленность границами физических условий 

существования живых организмов. Роль температуры, давления, ультрафиолетового 

излучения. Общая масса живого вещества на планете. Отличительные особенности живого 

вещества от неживого. Способ использования энергии как как основная отличительная 

особенность живых существ. Их способность улавливать энергию, приходящую из космоса, и 

удерживать ее в виде энергии сложных органических соединений. 

Биогеохимические круговороты элементов в природе. Живые организмы как их 

движущие силы. Роль углерода, кислорода, азота, фосфора и других элементов в 

функционировании биогеохимических круговоротов. 
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Наиболее распространенные сценарии гибели земной биосферы в будущем. 

Тема 2. Техногенез: глобальные масштабы и региональные проявления. 

Техногенез как совокупность процессов в природной среде, вызванных хозяйственной 

деятельностью человека. Примеры, иллюстрирующие процесс воздействия общества на 

природную среду. Техногенез и антропогенез. Этапы  техногенеза (точечный, локальный, 

микрорегиональный, мезорегиональный, макрорегиональный, глобальный). Два параметра 

техногенеза: 1) интенсивность воздействия и 2) размер территории (акватории). 

Показатели, использующиеся для характеристики техногенеза. Масштабы 

землепользования. Производство энергии. Динамика лесных площадей. Техногенное 

опустынивание. Развитие ветровой и водной эрозии. Заболачивание и засоление земель. 

Выбросы в атмосферу (окиси углерода, серы и т.д.). 

Трудности при отборе необходимого круга показателей. Несовпадение границ 

природных систем и административных образований. 

Тема 3. Глобальная экология. 

Техногенез и экология: нити связи. Экология как разветвлённая система современных 

научных направлений. Их различие в зависимости от характера геосфер (экология 

гидросферы, атмосферы, педосферы и др.), территориального охвата. От микросистемы до 

глобальной экосистемы. Глобальная экология и глобальная экосистема. Глобальная 

социоэкосистема. 

Условность государственных и административных границ в экологии. Существенная 

роль таких границ в социальной экологии, связанная со спецификой территориальных групп 

человеческого общества, со всеми продуктами их деятельности. 

Общие и специфические экологические проблемы (трансграничный перенос 

загрязнений, кислотные осадки, закисление водоемов и почв, деградация лесов и т.д.). 

Экология хозяйственного развития Европы. Критическое состояние экосистем 

Тропической Африки. Трагедия Сахеля. Антропогенная эволюция экосистем муссонной 

Азии. Деградация лесного покрова Амазонки. Кислотные дожди в англо-язычной Америке. 

Экологическая обстановка в других крупнейших регионах мира. 

Тема 4. Экология атмосферы, гидросферы, педосферы. 

Жизненно важные функции атмосферы Земли. Кислород и живое вещество. Понятии е 

об экологии атмосферы. Основные физические, химические, механические агенты. Влияние 

загрязнения атмосферы на климат: имеющиеся в науке точки зрения. Парниковый эффект и 

его последствия. Озоновые дыры. Изменение уровня моря. Как сохранить стабильную 

атмосферу. 

Вода, её круговорот и роль в биосфере. Водопользование и водопотребление. 

Основные загрязнители гидросферы: нефть и нефтепродукты, моющие средства, тяжелые 

металлы и др. Явление эвтрофикации водоемов. Очистка и обезвреживание сточных вод. 

Экология гидросферы как одно из ведущих направлений в экологической науке. 

Почвы, их роль в развитии живой природы. Понятие об экологии педосферы. 

Земельный фонд мира и его динамика. Причины современной деградации  и потерь пахотных 

земель. Загрязнение почвенного покрова. Опустынивание. Охрана и воспроизводство почв. 

Тема 5. Социальная экология. 

Социальная экология как научная дисциплина, рассматривающая взаимоотношения в 

системе «общество – природа» и разрабатывающая научные основы рационального 

природопользования. Оптимизация жизненной среды человека как главная идея социальной 

экологии. 

Объективные свойства среды жизни в мегалополисе, крупнейших городах, городах 

различного функционального типа, селах. Уклад жизни человека в районах новостроек, 

«вахтенных» местах, поселках, армии, колониях общего режима, тюрьмах и т.д. Номадизм 

как уклад жизни. 

Социальная экология как сплав социологии, социальной психологии и экологии 

человека. 
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Географические подходы к изучению социальной экологии мира. Социально-

экологическая специфика территориальных групп человеческого общества со всеми 

продуктами их деятельности. 

Тема 6. Геоэкология России.  

Острота и масштабность экологических проблем России. Унаследованность многих из 

них от СССР. Сохранение «единого экологического пространства» после распада СССР. 

Загрязнение и охрана приземного слоя атмосферы. Уровень загрязнения на основании 

ПДК. Источники загрязнения воздуха в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле, 

Новокузнецке, Уфе и др. Уральский экономический район как ареал наибольшего 

загрязнения воздушного бассейна в стране. Последствия загрязнения атмосферного воздуха 

для населения, объектов социально-производственной сферы и природных комплексов. 

Загрязнение и охрана поверхностных и подземных вод. Обеспеченность России 

пресными водами и их антропогенное загрязнение. Основные источники загрязнения. Волга 

как наиболее загрязненная крупная река России. Загрязнение Байкала, Ладожского озера и 

других водоемов. Последствия загрязнения гидросферы для населения России. 

Загрязнение и охрана земельных ресурсов. Районы, подверженные ветровой и водной 

эрозии. Засоление и переувлажнение почв. Нерациональное использование минеральных 

удобрений и средств борьбы с сорняками и вредителями сельского хозяйства. Ситуация на 

Северном Кавказе – главной Ниве России. Накопление в почвах токсических веществ из 

промышленных отходов в районах размещения предприятий черной и цветной металлургии, 

химической промышленности и т.д. 

Проблема утилизации промышленных и бытовых отходов в России. 

Радиоактивное загрязнение территории России, Украины и Белоруссии. Последствия 

аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Мощность  дозы гамма-излучений на территории 

России. Последствия радиоактивного загрязнения. 

Использование и защита лесных ресурсов. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Регионы повышенного экологического неблагополучия. 

Экологические проблемы новой России и глобальная экология. 

Раздел 1. Глобальные проблемы 

человечества 

22 

Раздел 2. Геоэкология – фокус глобальных 

проблем 

13 

Итого 35 час 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования (далее – Программа) в МБОУ «Шаховская СОШ» построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками личностных результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 
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ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений.  

Программа направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Данная программа в старшей школе 

преемственно продолжает и развивает программу воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования разработана в соответствии с требованиями следующих документов:  

 Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г. 

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.  

 Стратегия развития воспитания детей до 2025 года.  

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России.  

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские 

религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество.  

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования.  

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Зачади духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования:  

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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- формирование экологической культуры.  

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой учреждения и укладом школьной жизни. 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного 
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образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений.  

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-педагогической 

деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания через учебную 

(урочную), внеурочную и внешкольную деятельность. 

Формы работы:  

- беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии;  

- конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, 

студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление «лучших» 

и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, 

проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

- полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, 

ветераны, труженики тыла, дети войны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 

ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом должны 

ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в 

неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности.  

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие 

действия обучающихся:  

 информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) 

технологии;  

 проекты и деятельностные технологии;  

 креативные технологии;  

 игровые технологии: имитационные, операционные, исполнение ролей, «деловой 

театр»; 

 технологии личностно-ориентированного воспитания, диалог культур, форум;  

 программа саморазвития, тренинги, коучинг и др.  

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

Направлен

ие 

Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 

Реализация в 

школьных делах 

Воспитание 

гражданств

енности, 

патриотизм

а, уважения 

к правам, 

свободам и 

обязанност

ям 

человека 

 

- общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

Виды деятельности:  

Изучают Конституцию РФ, 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве российского 

государства, его 

институтах. Знакомятся с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

в процессе бесед, 

Воспитательные 

классные часы, беседы, 

Уроки мужества к  

памятным датам  

-День Знаний  

-Мероприятия ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

-Мероприятия ко Дню 

народного единства 

- День Конституции 

- «День памяти жертв 

фашизма»,  

-«Блокада Ленинграда»  

- Вахта памяти 

-Неделя «Памяти и 

славы» 

-День памяти и скорби 
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современного 

общества России;  

- системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении;  

- понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, 

уважение органов 

и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок;  

- осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

отечественной 

истории;  

- негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

школе, 

общественных 

места, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественны

м действиям, 

поступкам.  

 

 

экскурсий, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-

ролевых игр гражданского 

и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников, с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

Участвуют в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о 

подвигах российской 

армии, защитниках 

Отечества, проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Знакомятся с 

представителями разных 

народов России, с 

особенностями их культур 

и образа жизни в процессе 

бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников. Участвуют во 

(22 июня) 

и др. 

Культурно-

просветительские 

мероприятия РДШ 

-«Моя Россия. Моя 

история»,  

-«Космос. Планета. 

Мы»,  

-«Моя Россия» (12июня) 

 

Работа объединения 

«Наш музей», отряда 

ЮНАРМИИ, 

ученического 

самоуправления 

 

Конкурсы рисунков, 

чтецов, сочинений ко 

Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, 

Дню России и т.д. 

 

Международный день 

толерантности. 

Фольклорный 

фестиваль. 

 

Месячник военно-

патриотической работы  

 

Участие в общественной 

жизни школы, поселка.  

Всероссийские акции, 

проекты, конкурсы 

-Акции «Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк», «Голубь мира» 

-Всероссийская 

патриотическая акция 

«Снежный десант» 

-Всероссийский конкурс 

«Я познаю Россию» 

(РДШ) 

-Всероссийский проект 

«Моя история» (РДШ) 

- Конкур «Школьный 

музей» (РДШ) 
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встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма.  

Формы занятий:  

Урочная деятельность -  
Реализация данного 

направления 

осуществляется через 

потенциал уроков 

предметных областей 

«Филология», 

«Общественные науки» 

Внеурочная деятельность  

- циклы классных часов «Я 

– гражданин России»; -

проектная деятельность; 

-туристические поездки;  

- ежегодное участие в 

городских, областных, 

всероссийских конкурсах;  

- просмотр спортивных 

соревнований с участием 

сборной России, 

региональных команд; 

 -просмотр кинофильмов 

исторического и 

патриотического 

содержания;  

-участие в патриотических 

акциях; 

-общегосударственные, 

региональные и школьные 

ритуалы;  

- организация ученического 

самоуправления 

Воспитание 

социальной 

ответствен

ности и 

компетентн

ости 

- осознанное 

принятие роли 

гражданина, 

знание 

гражданских прав 

и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения;  

Формы занятий:  

Урочная деятельность: 

Реализация данного 

направления 

осуществляется через 

потенциал уроков 

предметной области 

«Общественные науки», а 

также через изучение всех 

учебных дисциплин 

согласно учебному плану; 

участие в предметных 

-Школьное 

самоуправление: органы 

самоуправления в классе 

по направлениям РДШ, 

отряд правопорядка, 

школьная служба 

примирения, 

волонтерский отряд, 

трудовой отряд 

старшеклассников 

(«Набираем высоту» - 

сбор актива, 
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- усвоение 

позитивного 

социального 

опыта, образцов 

поведения 

подростков и 

молодежи в 

современном 

мире;  

- освоения норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний 

и навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

обществе;  

- приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе решения 

личностных и 

общественно 

значимых 

проблем;  

- осознанное 

принятие 

основных 

социальных 

ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

социальные роли 

в семье (сына 

(дочери), брата 

(сестры), 

олимпиадах (школьные, 

городские, региональные, 

всероссийские).  

Внеурочная деятельность -

циклы классных часов, 

посвященных 

профилактике 

правонарушений, 

организации досуга;  

организация и посещение 

музеев, выставок;  

участие в социальных 

проектах; 

интеллектуальные игры;  

участие в общественной 

жизни школы.  

Школьное самоуправление. 

 

Виды деятельности:  

-Активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума.  

-Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоциональномысленный 

перенос в положение 

другого человека.  

-Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности 

(общение, учеба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби).  

-Развивают способность к 

сознательному и 

добровольному 

выполнению обязательств, 

как личных, так и 

основанных на требованиях 

коллектива, формируют 

моральные чувства, 

необходимые привычки 

ответственного поведения, 

волевые качества. 

планирование 

деятельности, «Мое 

движение» - 

торжественный прием в 

РДШ, чествование 

лидеров, «РДШ – в 

центре событий», 

«Вместе» - слет детских 

объединений школы,  

«РДШ. Итоги года») 

-Организация дежурства 

по школе 

 

-Школа актива 

-Классные часы о 

дружбе, тренинги на 

формирование 

коллектива 

-День самоуправления 

-Организация и 

проведение школьных 

мероприятий (не менее 1 

в год) 

 

 

-Социальное 

проектирование 

-Месячник молодого 

избирателя 

-Месячник 

профилактики 

правонарушений 

 

-Адресная помощь 

пожилым односельчанам 

 

-Шефская помощь 

старших школьников 

над воспитанниками 

дошкольных групп и 

учениками начальной 

школы 

 

-Вожатые в 

пришкольном лагере 

 

-Волонтеры при 

проведении профильных 

смен для 

старшеклассников 

 

-Проектирование 
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помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы);  

- социальные роли 

в классе: лидер - 

ведомый, партнер, 

инициатор, 

референтный в 

определенных 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель;  

- социальные роли 

в обществе: 

гендерная, член 

определенной 

социальной 

группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, 

зритель, 

спортсмен, 

читатель, 

сотрудник и др.;  

- формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения.  

 

-Выполняют и соотносят 

различные социальные 

роли, оценивают динамику 

и адекватность 

выполняемых ролей.  

-Приобретают опыт 

коллективной деятельности 

в решении личностно и 

общественно значимых 

задач, осознают роль 

коллектива для развития 

личности, успешного 

решения проблем.  

-Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и развитии 

школьного 

самоуправления: участвуют 

в принятии решений 

Управляющего Совета; 

решают вопросы, 

связанные с поддержанием 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

контролируют выполнение 

учащимися основных прав 

и обязанностей; защищают 

права учащихся на всех 

уровнях управления 

школой т.д.  

-Разрабатывают на основе 

полученных знаний и 

активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов - 

проведении практических 

разовых мероприятий или 

организации 

систематических программ, 

решающих конкретную 

социальную проблему, 

школы.  

семейного бюджета 

-Классные часы по 

финансовой 

грамотности 

 

Всероссийские проекты 

РДШ «Классные 

встречи», «РДШ – 

территория 

самоуправления», 

«Информационная 

культура и 

безопасность», «Лига 

вожатых» 

 

«Добрый PR» - неделя 

нестандартных акций по 

продвижению 

социальных инициатив 

 

Конкурсы «Лидер XXI 

века», «Волонтёр года», 

«Ученик года» 

 

 

 

Воспитание 

нравственн

ых чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания  

 

- сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

любовь к школе, 

городу, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

Виды деятельности:  

-Знакомятся с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед.  

-Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу, родному 

-Акции милосердия 

«День пожилого 

человека», «Дом без 

одиночества», Уроки 

доброты, «Старость в 

радость» 

 

- Экологические акции 

«Место встречи - 

стадион», «Чистые 
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настоящему 

нашего 

Отечества;  

- понимание 

высокой ценности 

человеческой 

жизни; 

стремление 

строить свои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законам совести, 

добра и 

справедливости;  

- понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять 

их независимо от 

внешнего 

контроля, 

понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия в 

выполнении 

учебных, учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей;  

- стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить начатое 

дело до конца;  

- готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

краю.  

-Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

природе.  

-Расширяют 

положительный опыт 

общения со сверстниками 

противоположного пола в 

учебе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях.  

-Получают системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье в 

процессе проведения бесед 

о семье, о родителях и 

прародителях, «открытых» 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями.  

 

Формы занятий:  

Урочная деятельность:  

Реализация данного 

направления 

осуществляется через 

потенциал уроков 

предметных областей 

«Филология», 

«Общественные науки», 

«Иностранные языки» 

Внеурочная деятельность  

берега», 

«Мемориальный парк» 

 

- Благоустройство могил 

участников ВОВ. 

 

-Неделя психологии 

-День толерантности 

-Участие родителей в 

мероприятиях школы 

(«Папа, мама, я - 

спортивная семья, 

Международный 

женский день, День 

защитников Отечества, 

День матери) 

- Семейные проекты 

«Гениологическое 

древо», «История войны 

в истории моей семьи», 

«История моей улицы» 

 

-Работа волонтёрского 

отряда, школьной 

службы примирения 

-Организация поездок 

классов в музей, театр, -

Совместные праздники 

(День именинника, 

Новый год, День знаний, 

Последний звонок, 

Выпускной). 

-Воспитательные 

беседы, классные часы: 

«Конфликт и его 

решение», «Культура 

речи современного 

подростка», «Этика и 

культура общения в 

социальных сетях», 

«Социальная агрессия. 

Что это?», «Поговорим 

друг с другом», «Как 

строить отношения с 

теми, кто на нас не 

похож»,  « Моя роль в 

коллективе»  и др. 

 - Посещение 

объединений 

дополнительного 

образования с 

разновозрастными 
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осуществлять 

личную 

программу 

самовоспитания;  

- в семье: 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения 

рода;  

- отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка.  

 

-Циклы классных часов, 

бесед, дискуссий, 

посвященных этической 

культуре, общению, 

нравственным отношениям, 

семейным ценностям;  

-тренинговые занятия по 

психологии отношений и 

коммуникативности;  

-проекты, посвященные 

пожилым людям; 

- совместные творческие 

проекты с родителями 

обучающихся;  

-посещение театров, 

кинотеатров, с 

последующим 

обсуждением спектакля или 

фильма, затрагивающего 

нравственно-этические 

вопросы;  

-работа объединений 

дополнительного 

образования.  

-участие в социальных 

акциях, в акциях 

милосердия;  

участие в конференциях, 

конкурсах, фестивалях 

детского творчества;  

-коллективные поездки в 

музеи, театры, лагерь 

группами. 

 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

 

-Районный форум «Мы 

вместе» 

 

«Моё самое лучшее 

лето» - краевая акция 

 

 

 

Воспитание 

культуры 

здоровья и 

безопасного 

образа 

жизни  

- устойчивое 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников;  

- осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека: 

физического, 

духовного (в 

семье, школьном 

коллективе, 

других 

Виды деятельности 

-Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях 

человеческого организма, 

их обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья; 

пропаганда экологически 

сообразного здорового 

образа жизни.  

-Составляют правильный 

режим занятий физической 

культурой, спортом, 

рациона здорового питания, 

режима дня, учѐбы и 

Мероприятия в рамках 

школьной спартакиады: 

- День здоровья  

- Президентские 

состязания по ОФП 

- Фестиваль ГТО 

-Осенний кросс 

- Соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

баскетболу, мини-

футболу 

- Спортивные конкурсы  

«Вперед, мальчишки!», 

«Веселые старты», 

«Зимние забавы» 

 

-«Международный день 

здоровья», «День 

борьбы с 

табакокурением» 
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социальных 

общностях, в 

которые включен 

подросток);  

- осознание 

непосредственног

о влияния 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и 

здоровья 

окружающих его 

людей;  

- осознание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества, 

всестороннего 

развития 

личности;  

- знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, способов 

и вариантов 

рациональной 

организации 

режима дня и 

двигательной 

активности, 

питания, правил 

личной гигиены;  

- интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, 

занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизированным 

отдыха и контроль их 

выполнение в различных 

формах мониторинга.  

-Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим.  

-Получают представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями).  

Формы занятий:  

Урочная деятельность: 

Реализация данного 

направления 

осуществляется через 

потенциал уроков 

предметной области 

"Естественные науки" 

Внеурочная деятельность:  

Циклы классных часов, 

бесед, дискуссий, 

посвященных культуре 

здорового и безопасного 

образа жизни человека, 

профилактике вредных 

привычек, зависимостей; 

участие в проведении 

школьных спартакиад, 

эстафет, туристических 

слѐтов, походов; 

тренинговые занятия по 

профилактике вредных 

привычек, зависимости от 

ПАВ; проведении медико-

профилактических 

мероприятий 

медицинскими 

работниками; 

профилактика 

употребления наркотиков в 

молодежной среде.  

 

- Акции «Молодежь за 

ЗОЖ»; «Каждый 

ребенок – чемпион»,  

«Красная ленточка»  

-«Обрати внимание» - 

мероприятия, 

посвященные теме 

здоровья и медицины 

- Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 

- Месячник 

профилактики дорожно-

транспортного 

травматизма;  

- Месячник здорового 

образа жизни 

 

- Беседы врачей с 

обучающимися 

«Здоровый образ 

жизни», «Профилактика 

простудных 

заболеваний»; «Личная 

гигиена», «Здоровое 

питание» 

-Встречи с 

сотрудниками полиции, 

органов профилактики, 

наркоконтроля.  

-Социально-

психологическое 

тестирование на раннее 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

ПАВ  

-Профильные смены в 

пришкольном лагере, 

летние оздоровительные 

мероприятия «Школа 

безопасности», 

«Безопасное колесо» 

 

-Ежедневная утренняя 

гимнастика 

-Физминутки 

-Работа спортивных 

секций 
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играм;  

- представление 

об 

оздоровительном 

влиянии 

экологически 

чистых 

природных 

факторов на 

человека;  

-опыт участия в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристических 

походах, 

мероприятиях 

санитарно-

гигиенической 

направленности;  

- представления о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека;  

- умение 

преодолевать 

отрицательное 

отношение к 

невыполнению 

правил личной и 

общественной 

гигиены и 

санитарии, 

уклонению от 

занятий 

физической 

культурой, 

спортом, 

туризмом; резко 

негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

- Работа школьного 

спортивного клуба 

«Высота», отряда 

ЮНАРМИИ 

 

-Воспитательные 

беседы, классные часы, 

игры: «Как улучшить 

память?», «Негативное 

влияние компьютерных 

игр», «Режим дня - 

основа жизни человека», 

«Курить - здоровью 

вредить» и др. 

-Диспут «Современная 

мода и здоровый образ 

жизни».  

-Цикл бесед по теме 

«Как правильно 

подготовиться к 

экзамену», «Как 

избежать 

переутомления».  

 

-Инструктажи по охране 

труда.  

-Занятия по оказанию 

первой помощи 

-занятия с психологом, 

логопедом 

 

-Проектная деятельность 

 

-Районный форум «Мир 

без вредных привычек» 

-Участие в районных и 

краевых соревнованиях 

Всероссийские проекты: 

«Здоровье с РДШ», 

«Информационная 

культура и 

безопасность», «Веселые 

старты», «Сила РДШ» 
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веществ (ПАВ);  

- отрицательное 

отношение к 

лицам и 

организациям, 

пропагандирующ

им курение и 

пьянство, 

распространяющи

м наркотики и 

другие ПАВ.  

Воспитание 

трудолюби

я, 

сознательн

ого, 

творческог

о 

отношения 

к 

образовани

ю, труду и 

жизни, 

подготовка 

к 

сознательн

ому выбору 

профессии  

 

- осознание 

нравственных 

основ 

образования; 

осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования 

в течение всей 

жизни;  

- осознание 

нравственной 

природы труда, 

его роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных ;  

- умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную 

работу, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и 

учебно-трудовых 

проектов;  

Виды деятельности:  

-Участвуют в олимпиадах 

по учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов. 

-Учатся применять 

полученные в ходе 

обучения знания в ходе 

выполнения 

практикоориентированных 

заданий, комплексных 

учебно-исследовательских 

проектов, творческого 

выполнения учебно-

трудовых и общественно 

полезных дел, в быту.  

-Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в ходе 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

с различными 

профессиями.  

-Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненном пути своих 

родственников.  

-Приобретают опыт участия 

в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов.  

-Приобретают умения и 

- Проекты «Ярмарка 

профессий», 

«ПРОектория», 

«Большая перемена», 

«Билет в будущее», 

«Профориентация в 

цифровую эпоху»,  

 

Проекты, направленные 

на погружение в 

профессию «Дизайн 

информации и 

пространства», 

«Медиаграмотность», 

«Лига ораторов», «Бери 

и делай», «Впорядке» 

 

-Объединения 

дополнительного 

образования 

 

-Месячник 

профориентации 

- «Мир. Труд. Май» - 

мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

труда, субботники 

 

-Воспитательные 

беседы, классные часы: 

«Почему я ленюсь?»,  

«Все профессии важны», 

«Профессии будущего», 

«Профессиональные 

династии» и др. 

-Деловые, 

профессиональные игры, 

конкурсные программы 

"Татьянин день», «День 

самоуправления», 

«Вечер 
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- 

сформированност

ь позитивного 

отношения к 

учебной и учебно-

трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять 

инициативу и 

дисциплинирован

ность, выполнять 

работы по 

графику и в срок, 

следовать 

разработанному 

плану, отвечать за 

качество и 

осознавать 

возможные риски;  

- готовность к 

выбору профиля 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования или 

профессионально

му выбору в 

случае, в системе 

профессиональног

о образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессионально

й перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессиональног

о образования;  

- бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм 

и т.д.), раскрывающих 

перед подростками 

широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности.  

-Закрепляют умения и 

навыки самообслуживания 

в школе и дома.  

-Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни.  

-Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией в ходе 

выполнения 

информационных проектов 

- дайджестов, электронных 

и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем 

фотографий и др.  

-Осваивают начальные 

навыки научной 

деятельности в ходе 

выполнения учебно-

исследовательских 

проектов предметного и 

межпредметного характера.  

Формы занятий:  

Урочная деятельность: 

изучение всех учебных 

профориентации» 

-Учебно-полевые сборы 

 

-Диагностика 

профессиональных 

предпочтений, 

тестирование и  т.п. 

 

-Встречи с людьми 

интересных профессий, 

выпускниками, 

молодыми 

предпринимателями, 

членами студенческих 

отрядов «Снежный 

десант», 

военнослужащими «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать» 

 

-Акции «Чистый 

кабинет», «Птичья 

столовая», «Школьный 

двор» 

 

-Шефская помощь 

престарелым людям по 

уборке приусадебных 

участков, экологические 

акции в селе 

 

-Трудоустройство 

старшеклассников на 

период летних каникул 

(трудовой отряд, 

вожатые) 

 

-Экскурсии на 

предприятия района, 

края: 

«СтбДорСельмаш», 

ДОК, «Гудвил», ГТРК 

 

- Посещение 

учреждения 

профессионального 

образования в рамках 

дней открытых дверей; 

участие в 

профориентационной 

игре «Одиссея разума»  
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имуществу, 

учебникам, 

личным вещам; 

поддержание 

чистоты и 

порядка в классе и 

школе; готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и ее 

ближайшего 

окружения;  

- общее 

знакомство с 

трудовым 

законодательство

м; нетерпимое 

отношение к лени, 

безответственност

и и пассивности в 

образовании и 

труде.  

 

дисциплин согласно 

учебному плану (привитие 

трудолюбия и 

сознательного отношения к 

труду); предметные недели; 

участие в предметных 

олимпиадах (районные, 

городские, региональные, 

всероссийские).  

Внеурочная деятельность:  

Циклы классных часов, 

бесед, дискуссий, 

посвященных знакомству 

обучающихся с 

действующим перечнем 

профессий и 

специальностей начального 

и среднего 

профессионального 

образования; обсуждение с 

последующим отбором 

видов (или областей) 

деятельности, посещение 

(если возможно) 

соответствующего 

учебного заведения, 

профильного предприятия 

или учреждения; 

предметные пробы и 

практики; психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профориентационного 

выбора учащегося; цикл 

экскурсионных на 

промышленные  

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

различными видами труда, 

с различными 

профессиями. 

-Проектная деятельность 

- Уроки технологии 

 

 

 

 

Воспитание 

ценностног

о 

отношения 

к природе, 

окружающе

й среде 

(экологичес

кое 

- способностью 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе, влияние 

факторов риска на 

экологическое 

качество 

Виды деятельности:  

Художественно-

эстетическая (в том числе 

продуктивная), научно-

исследовательская, 

проектная, 

природоохранная, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности: 

- Деятельность 

экологического клуба 

 

- Месячник духовно-

нравственного и 

экологического 

воспитания «Дорогою 

добра»: 

-Конкурс плакатов 
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воспитание

)  

 

окружающей 

среды;  

- определения 

собственной 

активной позиции 

по вопросам 

ресурсосбережени

я, экологической 

безопасности 

жизни; 

- понимание 

взаимной связи 

здоровья человека 

и экологического 

состояния 

окружающей его 

среды, роли 

экологической 

культуры в 

обеспечении 

личного и 

общественного 

здоровья и 

безопасности;  

- умение 

придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности;  

- личный опыт 

экологически 

ориентированной 

общественно 

значимой 

деятельности (в 

области 

экологической 

безопасности в 

школе и дома, 

энергосбережения

, экономного 

потребления 

ресурсов, 

организация экологически 

безопасного уклада 

школьной и домашней 

жизни, обучение 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде 

организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных.  

Формы занятий:  

Урочная деятельность:  

Реализация данного 

направления 

осуществляется через 

потенциал уроков 

предметной области 

"Естественные науки", 

обеспечивающей 

ориентацию обучающихся 

в сфере отношения к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре. 

Внеурочная деятельность : 

-экскурсии в музеи, на 

выставки, экологические 

акции и др. 

-Циклы классных часов, 

бесед, дискуссий, 

посвященных культуре 

безопасного образа жизни 

человека,  

- участие в проведении 

школьных экологических 

акций, экологических 

профильных смен, походов.  

-учебно-исследовательская 

и просветительская работа 

по направлениям: экология 

и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др.  

 

«Защитим планету 

Земля» 

-Операция «Войди в 

парк другом» 

-Операция «Чистые 

берега – сельским 

водоемам 

-День пожарной 

охраны. Тематический 

урок 

- фестиваль 

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

 

Воспитательные беседы, 

классные часы: 

«Природа - экология –

безопасность - мы», 

«Живи, Земля», «Боль 

Земли» и др. 

- Озеленение класса  

- Посадка деревьев 

- Экскурсии в 

краеведческий музей, 

историко-

художественный музей, 

дендрарий 

 - Акция по сбору 

макулатуры 

 

- исследовательские и 

социальнозначимые 

экологические проекты 

 

- Сотрудничество с 

АКДЭЦ  

 

Всероссийские проекты 

РДШ: «Эко РДШ», ДЕД 

«День Земли» 
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здоровья 

окружающей 

среды, 

экологически 

здорового образа 

жизни, 

устойчивого 

развития местного 

сообщества, 

социального 

партнерства; 

общения с 

природой и с 

людьми; 

экологического 

просвещения);  

- знание и 

усвоение эколого-

культурных 

ценностей своего 

народа, разных 

этнических групп, 

общечеловечески

х экологических 

ценностей в 

контексте 

формирования 

общероссийской 

гражданской 

идентичности;  

- знание о нормах 

и правилах 

экологической 

этики и 

экологического 

законодательства 

в решение 

проблем 

экологии, 

здоровья, 

устойчивого 

развития; 

развитие 

экологической 

грамотности 

родителей; 

привлечение их к 

организации 

экологически 

ориентированной 

внеурочной 

деятельности  
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Воспитание 

ценностног

о 

отношения 

к 

прекрасном

у, 

формирова

ние основ 

эстетическо

й культуры 

(эстетическ

ое 

воспитание

)  

 

- ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира;  

- 

действительности, 

развитие 

способности 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни;  

- представление 

об искусстве 

народов России.  

 

Виды деятельности:  

-Получают представления 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России в 

ходе изучения учебных 

предметов, встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам.  

-Знакомятся с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами в ходе 

изучения учебных 

предметов, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок.  

-Читают и обсуждают 

рассказы об искусстве, 

посещают театры, 

концерты, музыкальные 

вечера для школьников, 

музеи, выставки, музейные 

заповедники.  

-Цикл классных часов: 

«Культура России», 

«Культура народов 

мира», «Язык народов 

мира», «Знамениты 

Россияне», «Местные 

обычаи», «Игры народов 

мира»  

-Воспитательные 

беседы: «Как вести себя  

в общественных 

местах?»,  «Этика 

ученика», «Мой 

внешний вид», « 

Человек и творчество. 

Великие творения 

человека» и др. 

 

-Конкурсы плакатов, 

рисунков, фотографий, 

стихов, сочинений, 

поделок по разным 

темам 

-выставка творческих 

работ, поделок 

 

-Посещение 

кинотеатров, театров, 

музеев. 

 

-Занятия в объединениях 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

«Веселые нотки», 

«Кладовая идей» и др. 

 

-Вокальные, 

танцевальные, 

сценические 

выступления на 

праздниках, концертах, 

КВН 

 

-Неделя культуры 

«Культпросвет» 
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-Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования.  

-Участвуют вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ.  

-Получают представления о 

стиле одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека.  

-Участвуют в оформлении 

класса и школы.  

Формы занятий:  

Урочная деятельность: 

уроки истории, литературы, 

географии, МХК, родного 

языка и литературы 

Внеурочная деятельность: -  

-Циклы классных часов, 

бесед, дискуссий, 

посвященных эстетическим 

идеалам и художественным 

ценностям культур народов 

России и мира  

-организация экскурсий на 
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выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей с 

последующим 

обсуждением увиденного и 

прочувствованного и 

оформлением в виде 

презентаций, эссе;  

-просмотр и обсуждение 

учебных фильмов, цикл 

занятий «Виртуальные 

экскурсии по музеям 

мира»; музыкальные 

вечера;  

-выставки творческих работ 

старшеклассников 

(фотовыставки);  

-конкурс на лучшее 

оформление кабинета.  

 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования связана с 

выработкой единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой поэтапно:  

Организационно-административный этап направлен на:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями;  

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и 

координация деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций);  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап направлен на:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся, разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения, профессиональной 

ориентации;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и 

самоопределния личности обучающегося;  
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 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в 

части освоения норм и правил общественного поведения, формирование 

собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

  умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоциональноосмысленный перенос в 

положение другого человека.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования базируется на 

следующих принципах.  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В Программе актуализируются 

идеалы, хранящиеся в истории и культурах народов России, а также в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 

разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Условием 

эффективности организации воспитания и социализации является согласование (на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения в 

организации социально-педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Т.к. личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития 
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человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является 

педагогической поддержкой процесса развития личности, осуществляемой в ходе 

совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация 

и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Воспитание и социализация учащихся старших классов осуществляется через 

учебную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность:  

 учебная деятельность / урочная деятельность реализуется в содержании учебных 

предметов, где важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию.  

 внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством 

внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, 

дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других 

форм дополнительного образования, содержащих базовые ценности; внешкольная 

деятельность (социальные и культурные практики) организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства через 

вешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, 

полезные дела и т.д.  

5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся.  

Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность действий 

субъектов образовательного процесса, направленных на реализацию социальных 

преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом 

обучающемся, в среде Школы и во внешней социальной среде и закрепляющих у старших 

школьников социальные знания, навыки, социальный опыт и социальные роли во 

взаимоотношениях между субъектами образовательновоспитательного процесса.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

педагогами (классным руководителем), либо самими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников 

деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 
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социально значимых инициативах школьников проявляется их стремление к участию в 

жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства,  личностного 

самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, 

для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своей школы, улицы, села. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, 

классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

 использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

 отказ взрослого от экспертной позиции;  

 задача взрослого – создать условия для принятия решения учащимися.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

 – формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». В качестве эффективных 

форм организации социально значимой деятельности школьников могут быть 

использованы такие формы как: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в Управляющем Совете 

учреждения; 
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 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне учреждения; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе объединений по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных групп и 

учащимися начальных классов; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся в МБОУ 

«Шаховская СОШ» осуществляется в рамках их участия: 

 в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», где происходит 

содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

 ученическом самоуправлении;  

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском и ЮНАРМЕЙСКОМ 

движении. 

 

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания старшеклассников связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. 

Воспитателями выступают не только отдельные лица, но и весь семейный, 

школьный уклад. Воспитывает улица, воспитывают общественные организации, вся 

окружающая обстановка, весь общественный строй. Важную роль социально-

педагогического значения играют внешкольные учреждения как очаги организации 

свободного времени, досуга молодежи школьного возраста. Они придают позитивную 

целеустремленность возникающим в молодежной среде объединениям по интересам, 

отвлекая от бездумного времяпрепровождения школьников «наулице». 

Социальное партнерство по отношению к образованию следует понимать как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер общественного воспроизводства; 

 партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством договоров о 

сотрудничестве, планов-графиков работы, совместных мероприятий, предусмотренных 

планами организаций. 

МБОУ «Шаховская СОШ» активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 

 на уровне села: 
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- сельский дом культуры 

- сельская библиотека 

- администрация села 

- Совет ветеранов 

Школа находится в постоянном сотрудничестве с СДК, сельской библиотекой. 

Педагоги и ученики оказывают помощь при организации концертов в СДК к различным 

праздникам: ко Дню матери, Новому году, 23 февраля, 8 Марта. Заведующая сельской 

библиотекой проводит мероприятий с учащимися школы (классные часы «Блокада 

Ленинграда», «Страницы Афганской войны», «Освобождение Холокоста», «Выборы. Что 

мы о них знаем?», «Читаем о войне»). По В СДК учащиеся посещают занятия по 

хореографии, вокалу и актерскому мастерству.  

Взаимодействие с администрацией села осуществляется при реализации 

социальнозначимых проектов (мини проект экологического клуба по выращиванию и 

реализации рассады, проект волонтерского отряда «Сохраним память», «Место встречи – 

стадион»), совместные экологические акции по уборке парка и стадиона, берегов озер, 

организация и проведение Дня села, митинга, Нового года, проводов зимы. 

Члены Совета ветеранов постоянные гости учреждения. В согласовании с ними 

проходят акции по оказанию помощи пожилым людям, поздравления с Днем пожилого 

человека. Они проводят для учащихся часы памяти. 

 муниципальный уровень партнерства 

- Детская школа искусств 

- Детско-юношеский центр 

- КДН 

-Отдел пропаганды ГИБДД  

-Отдел пропаганды по Пожарной безопасности  

-ВЧ 

В сотрудничестве с ДЮЦ с. Павловск и Прутской ДШИ организованы и 

проводятся на базе школы занятия дополнительного образования по ИЗО и музыке, Наш 

музей; ребята участвуют в конкурсах и посещают мобильную площадку. С сотрудниками 

КНД, полиции, пожарной охраны проводятся профилактические мероприятия, рейды. 

Военнослужащие ВЧ шефствуют над отрядом ЮНАРМИЯ «Сибирские богатыри», 1 раз в 

неделю военнослужащие проводят занятия согласно плана взаимодействия, есть 

возможность посещать ВЧ. 

 краевой уровень партнерства 

Расширить спектр школьных мероприятий позволило сотрудничество с АКОО «За 

добрые дела», молодежный проект «Школа жизни» (Краевые школы актива, форум детей 

и молодежи, патриотический форум «Каждый день горжусь Россией», концерт «В кругу 

тепла и доброты»), АКСДПО (конкурс «Лидер XXI века, МЛДД «Алтай», конкурс 

«Вожатый года», Слет студенческих и детских педагогических отрядов).  В 2020 году 

заключено Соглашение о сотрудничестве между МБОУ «Шаховская СОШ» и 

Региональным отделением Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ 

ПОБЕДЫ» в Алтайском крае. На базе учреждения создан отряд «С Победой в сердце». 

Осуществляется сотрудничество с краевым штабом РДШ, ЮНАРМИИ. Деятельность 

экологического клуба осуществляется в сотрудничестве с АКДЭЦ.  

Формы взаимодействия: 

 Проведение совместных мероприятий (совместных праздников, детских конкурсов, 

соревнований, выставок); 

 Проведение культурно-образовательных мероприятий; 

 Проведение организациями профилактических мероприятий по приглашению; 

 Обеспечение взаимодействия на основании партнерских соглашений и договоров; 

 Посещение тематических выставок, экспозиций; 

 Проведение образовательных мероприятий дополнительного образования; 
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 Участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности; 

 Участие детей, сотрудников и родителей в благотворительных мероприятиях; 

 Сотрудничество в профессиональном самоопределении обучающихся, согласно 

видам деятельности по ведущему направлению организации; 

 Возможность повышения квалификации; 

 Организация информирования о деятельности субъектов партнерства (совместные 

семинары; круглые столы; конференции; совещания, освещение в СМИ) 

Модель механизма организации партнерства: 

Инициаторы 

МБОУ «Шаховская СОШ» 

педагоги, классные 

руководители, родители 

обучающихся 

 

Процесс принятия решений 

о взаимодействии в рамках 

социального партнёрства 

Согласование позиций; 

Уведомление о 

мероприятии; 

совместная разработка 

мероприятия 

Возможности в рамках 

социального партнёрства, 

согласно 

социальной направленности 

по графику и плану работы 

на год 

 

 

7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном учреждении.  

Профессиональная ориентация – это комплекс социальнополитических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 

потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о 

возможностях выбора профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно 

подойти к выбору профессии.  

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Формы профориентационной работы 

В зависимости от количества участников для профессиональной ориентации 

школьников можно использовать: 

 индивидуальные формы профориентационной работы (консультирование, беседа, 

анкетирование, тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, работа с 

Интернетом, индивидуальная диагностика); 

 групповые (игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др.); 

  массовые (межшкольные профинформационные мероприятия, презентации 

учебных учреждений, ярмарки учебных мест). 

Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

учащихся предполагается использование следующих активных форм работы в триаде 

«учитель – ученик – родитель» (обучающе-развивающее направление): 

 организация экскурсии в учебные заведение, где можно увидеть реальные условия 

будущей учебы, познакомиться с историей учреждения, пообщаться со студентами. 
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 «Активная проба сил» учащимися на мастер-классах с руководителями 

объединений дополнительного образования (демонстрация разных техник работы с 

материалами, участие в играх и т.д.) 

 Использование сюжетно - ролевых игр по профориентации 

Посредством игры учащимся предоставляется возможность «смоделировать», 

проанализировать и проиграть те жизненные ситуации, которые могут возникнуть в 

реальной жизни. Участвуя в подобных играх, ребята раскрывают свои таланты, учатся 

высказывать свои мысли, развивают ораторское мастерство и многое другое. 

 Месячник профориентационной работы «Готовим полосу для взлета» 

В рамках месячника могут проводиться конкурсы по номинациям: 

-Компьютерная презентация профессии; 

-Семейное профессиональное древо; 

-Личный профессиональный герб; 

-Профессия в картинках; 

-Сочинение и эссе о профессии; 

 Работа с родителями 

Путь взрослеющего человека к будущей профессии, так или иначе, закладывается в семье, 

так как семья является одним из главных звеньев в системе профориентации. Важное 

место должно быть отведено педагогическому просвещению родителей по вопросам 

профессиональной ориентации. Хорошо, если тематика профпросвещения родителей 

дополняется обсуждением опыта трудового воспитания и подготовки к выбору 

профессии, решением педагогической ситуации, показом кинофильмов специалистами по 

профориентации. В качестве лекторов и докладчиков могут выступать учителя, родители, 

преподаватели учебных заведений, специалисты предприятий, специалисты ЦЗН.  

 Учебные занятия.  

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на базе 

углубленного изучения учебных предметов, к которым у обучающихся проявился 

устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании 

профессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции 

профессиональных планов, способах оценки результатов, достижений в избранной 

деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии. 

В качестве эффективных форм организации профориентационной работы со 

школьниками могут быть использованы такие формы как: 

 Беседы, лекции, просмотр видеофильмов. 

 Профдиагностика, профконсультации для учащихся. 

 Исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы. 

 Посещение «ярмарок профессий». 

 Знакомство с «образовательной картой» города, края. 

 Оформление стендов «Твоё профессиональное будущее». 

 Выставки творческих работ учащихся. 

 Новые форматы профориентационной работы через инструменты движения 

«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», «Билет в будущее» и другие 

познавательные Интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы 

Методы профориентационной работы 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 
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Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д. (реактивное познание). Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Реализуется в период 

проведения месячника профориентации. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. Реализуется при проведении Дня 

самоуправления в школе. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах.  
Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени среднего полного 

образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной 

организации физкультурнооздоровительной работы, реализации просветительской работы 

с родителями (законными представителями), способствует формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасного поведения на 

дорогах. 

Процесс формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах, а также организация всей работы по его реализации 

строится на основе:  

 Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.  
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Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

 

 Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивный клуб и секции), организацию тренировок 

в клубе и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

 Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика связана с употреблением 

психоактивных веществ обучающимися, нарушением общественного порядка, а также 

с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель.  

 Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, 

аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, пришкольные лагеря, стадионы, библиотеки и т. 

д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
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способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Непрерывное экологическое 

здоровьесберегающее образование 

обучающихся  
 

Комплекс мероприятий. Виды и формы 

деятельности.  

I. Формирование у обучающихся 

способности составлять рациональный 

режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать 

индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

1.Учебная деятельность  
• Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, ОБЖ 

(составление календарного плана с тематикой 

занятий на основе интеграции предметов)  

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы: «Как сохранять 

работоспособность и выбирать правильный 

режим дня», «Как правильно подготовиться к 

экзамену», «Как избежать переутомления» и др. 

 • Тематические часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма  

• Цикл бесед «Режим учебных и внеучебных 

нагрузок» 

• Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты «Как правильно 

использовать индивидуальные особенности 

организма» 

 

II. Формирование у обучающихся 

представления о необходимой и 

достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической 

культуры. 

1.Учебная деятельность  

• Курсы физической культуры, ОБЖ  

• Работа спортивных секций  

 

2.Внеклассная деятельность  

• Тематические классные часы: «Как правильно 

выбрать программу физического развития», «В 

здоровом теле здоровый дух», «МОГУ сказать: 

«нет»!» и др.  

• Сдача норм ГТО  

• Соревнования по различным видам спорта.  

• Смотр строя и песни  

• Спортивные игры  

• Школьные спартакиады  

• Общешкольные мероприятия «День Здоровья», 

«Лыжня России», «Лёгкоатлетический кросс» и 

др.  

• Участие в муниципальных соревнованиях  

• Соревнование «Самый спортивный класс»  

• Физминутки, зарядка 

3.Внешкольная деятельность  

• Туристические походы.  

• Участие в городских спортивных  

мероприятиях; в региональном этапе  

III. Формирование у обучающихся 

навыков оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

1.Учебная деятельность 

• Образовательные курсы физической культуры, 

ОБЖ, биологии; работа спортивных секций 

(составление единого плана работы на основе 
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переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции 

для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, 

и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся 

получают представления о 

возможностях управления своим 

физическим и психологическим 

состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

интегрирования знаний) 

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы «Управляй своим 

поведением», «Профилактика стресса», «Влияние 

позитивных и негативных эмоций на здоровье» и 

др. 

• Диагностика по изучению индивидуальных 

особенностей организма 

• Тренинги по развитию навыков умственного 

напряжения, снятию стрессовых состояний. 

• Просмотр видеофильмов о факторах, 

вызывающих позитивные и негативные эмоции, 

и их влиянии на здоровье. 

• Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников. 

3.Внешкольная деятельность 

• Спартакиада школьников 

IY. Формирование у обучающихся 

представления о рациональном 

питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания 

о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес 

к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате 

реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и 

1.Учебная деятельность  

• Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, занятия 

спортивных секций (составление календарного 

плана с тематикой интегрированных занятий)  

 

2.Внеклассная деятельность  

• Тематические классные часы «Человек есть то, 

что он ест», «Знакомство с основами диетологии 

с целью предотвращения заболевания 

анорексией» и др.  

 

3.Внешкольная деятельность 

• Проект-исследование «Чем опасны пристрастия 

к некоторым современным продуктам и 

предприятиям быстрого питания».  

• Встречи, беседы со специалистами 

• Профильные смены, форумы 
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контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Y. Профилактика разного рода 

зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей 

человека, возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; 

формирование умений рационально 

проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

1.Учебная деятельность  

• Уроки физической культуры;  

• Работа объединений дополнительного 

образования и спортивных секций  

(составление плана с тематикой 

интегрированных занятий) 

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы «Здоровье - 

ценность человека», «Скажем наркотикам НЕТ», 

«Мы против табака», и др. 

• Проведение лекций, семинаров с приглашением 

специалистов на тему: «Современная мода и 

здоровый образ жизни», «Мы выбираем жизнь». 

• Месячники по профилактике табакокурения, 

наркомании и СПИД (конкурс плакатов, 

рисунков, викторины и анкетирование). 

• Акция «Спорт против наркотиков» 

• Конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме «Вредные 

привычки»; 

• Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Научи правилам здорового образа 

жизни младшего» (подготовка памятки о 

правилах здорового образа жизни для учеников 

начальной школы). 

• Встреча с самим собой: «А я веду здоровый 

образ жизни?» 

• Организация и проведение викторины о 

физической культуре, спорте «Что? Где? 

Когда?». 

• Просмотр и обсуждение документальных 

кинофильмов о вреде употребления алкоголя, 

табакокурения, особой опасности наркотиков. 

3.Внешкольная деятельность 

• Исследовательская работа и проектная 

деятельность: «Влияние компьютера на здоровье 

человека», «Путь к здоровью» 

• Встречи-беседы со специалистами 

YI. Профилактика дорожно-

транспотрного травматизма: 

диагностика детей по выявлению 

уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге; 

повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах; развитие практических 

навыков поведения на улице, дороге, 

1.Учебная деятельность  

Преподавание основ законопослушного 

поведения в рамках учебных дисциплин и 

внеурочных занятий 

2.Внеклассная деятельность  

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной 

агитации по БДД.  

Изучение ПДД в рамках классных часов  

Месячник безопасности дорожного движения  

- практические занятия по безопасному 
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транспорте; развитие умений 

предотвращать опасное поведение в 

дорожно-транспортной сфере; опыт 

участия в обсуждении и решении 

проблемных ситуаций (решение 

ситуационных задач); 

поведению на улицах ,  

- «Круглый стол» с участием выпускников 

школы и родителей – работников ГАИ,  

- подведение итогов  

Деловые игры с использованием сведений из 

биологии, ОБЖ и химии, посвященных 

актуальным для молодежи проблемам: «Как 

вести себя в случае чрезвычайной ситуации 

(теракт, пожар, наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор 

поведения людей в конкретных ситуациях с 

точки зрения правил безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья).  

3.Внешкольная деятельность  

Профилактическая акция «Внимание, дети!»  

Включение во все мероприятия сотрудников 

Госавтоинспеции.  

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в близи школы  

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ.  

Участие в проведении служебных  расследований 

по фактам ДТП с участием школьников. 

Посещение мобильной площадки в ДЮЦ 

 

9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законныхпредставителей) основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей 

перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 
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 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей и детей (поощрение 

личной инициативы родителей, участвующих в жизни классного коллектива и 

образовательной организации, активное привлечение родителей для совместной 

деятельности с классом и школы; организация взаимного творчества обучающихся 

и родителей); 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Важное значение в организации эффективного взаимодействия педагогов и 

родителей в рамках реализации ФГОС имеют формы работы с родителями. 

Востребованными в работе с родителями являются в большей степени не коллективные 

формы работы, а групповые и индивидуальные.  

Формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

1.Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную 

площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

2.Родительские конференции, семинары, практикумы, диспуты. 

3.Родительские всеобучи, «Школа ответственного родительства» 

4.Индивидуальные и групповые тематические консультации. 

5.Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, психологами, 

учителями-предметниками и др. 

6.Выставки педагогической литературы для родителей, буклетов, памяток, рекомендаций 

для родителей. 

8.Заочные индивидуальные консультации в удаленном формате (мессенджеры, 

социальные сети) . 

9. Родительский патруль.  

Родительские собрания носят не только организационный характер, но и имеют 

тематическую направленность. Это обучение, успеваемость, воспитание качеств 

личности, семейное воспитание, психологические особенности детей, правовое 

просвещение, правила дорожного движения, здоровый образ жизни, профилактика 

вредных привычек.  

Традиционно в школе проводится день открытых дверей, где проводятся 

совместные мероприятия обучающихся, родителей, учителей, где родители могут 

получить консультацию специалистов, администрации, учителей. 

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей 

позитивного отношения к учреждению, на их активное участие в образовательном 

процессе - в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение 

родителей в развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать активным 

субъектом воспитательной системы образовательного учреждения.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями обучающихся ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. И только 

совместная работа двух общественных институтов (семьи и школы) позволит выпускнику 
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достичь успеха, и тем самым способствовать его гармоничному и разностороннему 

развитию. 

 

10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.  

По реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего полного образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

следующие результаты.  

Направление 

 

Результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

- российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

 - уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 - уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации; 

- элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности: 

позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания;  

-умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе,  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
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общечеловеческих ценностей; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные 

появления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания  

 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 - принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 - способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

- выраженная в поведении нравственная позиция, в том числе 

способность к сознательному выбору добра;  нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 - компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Воспитание культуры 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- знания и умения рационально планировать свой день, 

распределять нагрузки, избегать перенапряжение, учитывать 

индивидуальные особенности;  

- наличие чётких представлений о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств; 
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- способность самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке);  

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; 

- повышение уровня знаний о безопасности дорожного 

движения, основ безопасного поведения на дорогах. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

- отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание)  

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

- ценностное отношение к природе, осознание ответственности 

за состояние природных ресурсов; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

-первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, по месту жительства;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии. 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание)  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, 

поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; фольклора народов России; 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе;  

• опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в 
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пространстве образовательного учреждения и семьи.  

 

Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается на 

четырех уровнях.  

Персональный уровень: 

Способность обучающегося:  

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения;  

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; 

- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики; окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации  

Школьный уровень: 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;  

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

- участие в общешкольной волонтерской и т.д. деятельности;  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы.  

Муниципальный уровень: 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов 

и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на местном материале 

таких феноменов, как: «органы власти и управления», (структура, функционирование, 

связь с социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения 

культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни 

общества»; трудоустройства, заработной платы; проблематика социального здоровья 

(преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий ); 

экологическая проблематика; проблематика местных молодежных субкультур и др.  

Региональный (общероссийский, глобальный) уровень: 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодежные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др.);  

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ, взаимовлияния культурных традиций,  

- культурного и духовного наследия народов России и других стран.  
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11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации 

обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты;  

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
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ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критерии  Показатели 

эффективности  

Диагностические 

средства и методы 

оценки  

Периодичность 

обследования  

Динамика развития 

личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной) 

и 

здоровьесберегающе

й культуры 

учащихся  

1. Положительная 

динамика 

(тенденция 

повышения уровня 

нравственного 

развития 

обучающихся) — 

увеличение 

значений 

выделенных 

показателей воспит

ания и 

социализации 

обучающихся на 

интерпретационном 

этапе по сравнению 

с результатами 

контрольного этапа 

исследования 

(диагностический). 

2. Инертность 

1. «Ценностные 

ориентации» М. 

Рокича 

2. «Жизненные 

предпочтения» 

3. «Самооценка 

личности» 

модифицированная 

методика Дембо-

Рубинштейн 

4. Диагностика 

структуры учебной 

мотивации 

школьника 

5. Тест К. Томаса 

«Я в конфликтной 

ситуации» 

6. Тест 

определяющий 

уровень 

толерантности 

1-2 раза в год  
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положительной 

динамики подразум

евает отсутствие 

характеристик 

положительной 

динамики и 

возможное 

увеличение 

отрицательных 

значений 

показателей 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

интерпретационном 

этапе по сравнению 

с результатами 

контрольного этапа 

исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость 

(стабильность) 

исследуемых 

показателей 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

интерпретационном 

и контрольным 

этапах 

исследования. 

«Терпимый ли ты 

человек?» 

7. Методика 

профессиональных 

предпочтений Дж. 

Голланда 

8. Дифференциальн

о-диагностический 

опросник (ДДО) 

«Профориентация» 

9. Тест 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

10. Методика для 

изучения 

социализированнос

ти личности 

учащегося 

11. методика 

диагностики уровня 

творческой 

активности 

учащихся (, , Б. с. 

Алишев, ) 

12. Методика 

определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

Динамика (характер 

изменения) 

социальной, 

психолого- 

педагогической и 

нравственной 

атмосферы в МБОУ 

«Шаховская СОШ» 

 

1. Комфортность, 

защищенность 

личности 

учащегося, его 

отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности 

в школе. 

2. Удовлетвореннос

ть педагогов 

содержанием, 

организацией и 

условиями 

трудовой 

деятельности, взаим

оотношениями в 

школьном 

сообществе. 

1. Комплексная 

методика 

«Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 

2. Методика для 

исследования 

удовлетворенности 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении 

3. Методика для 

изучения степени 

развития основных 

В течение года  

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


519 
 

3.Удовлетворенност

ь родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания своего 

ребенка, его 

положением в 

школьном 

коллективе. 

компонентов 

педагогического 

взаимодействия 

Динамика детско- 

родительских от- 

ношений и степени 

включѐнности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательные 

отношения  

1. степень 

включенности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс  

2. Активность 

участия родителей в 

деятельности 

Управляющего 

Совета учреждения, 

как 

органа государствен

но-общественного 

управления 

 

1. протоколы 

заседания Управля

ющего Совета 

учреждения 

2. анализ 

воспитательной 

деятельности за год 

В течении года  

 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Шаховская СОШ» в соответствии со 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам либо другим детям в возрасте 

до 18 лет, не признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющим 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающимся в создании специальных условий обучения и воспитания) в освоении 

основной образовательной программы среднего  общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего 

общего образования обеспечивает: 

— создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в учреждении. 

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 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
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дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего  общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

— определение особенностей 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); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи 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 тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации 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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, 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. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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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, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего  общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика  содержания направлений  работы  программы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; раннюю 

(с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных игрупповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выборуиндивидуально-

ориентированных методов     и приёмов     работы с     обучающимся     с     

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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 образовательного процесса и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Второй 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 рассматриваемой категории 

детей.  

Третий этап- 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. 

Четвертый этап -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. 

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта.  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 
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- 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, речевой, эмоциональной-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. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это психолого-педагогический  консилиум, который 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

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 (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с 

родительской общественностью. 

Условия реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- 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 специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных  на особые 

образовательные потребности  детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития  ребёнка; комплексное     воздействие     на 

обучающегося,осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 
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- 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 

При организации работы в данном направлении учреждение  руководствуется 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими     специфику     образовательного     и     реабилитационного     процесса     

детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять 

функции учебно-методических      центров,      обеспечивающих      оказание      

методической      помощи педагогическим работникам образовательных учреждений 

общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных     пособий     для     специальных     

(коррекционных)     образовательных     учреждений(соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов.  

 

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 штатное расписание  МБОУ 

«Шаховская СОШ»  введены ставки педагогических (педагог-психолог, учитель-логопед), 

медицинский работник  по договору с Шаховским  ФАП. Уровень квалификации 

работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МБОУ «Шаховская СОШ». Для этого школа обеспечивает на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего  

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной). 

 

Диагностический модуль 
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 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 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди 

чность в 

течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития

 ребенка, 

беседа с родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, анализ   

работ обучающихся. 

 

сентябрь 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководитель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей

 группы 

«риска» 

Наблюдение, 

логопедическая и 

психологическая 

диагностика, 

анкетирование 

родителей, опрос 

педагогов. 

 

сентябрь 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся           в 

специализированной 

помощи 

Анализ и 

характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Углубленная 

диагностика, 

заполнение 

диагностических карт 

специалистами. 

Формирование групп

 для 

коррекционных      и 

развивающих 

занятий. 

 

сентябрь 

Получение 

дополнительных 

сведений об 

обучающихся         на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного        

профиля, 

формирование группы     

«риска», группы    

детей, испытывающих 

трудности                  в 

освоении     основных 

образовательных 

программ 

Педагог-психолог 

    «риска», группы     

детей, испытывающих 

трудности     в 

освоении     основных 

образовательных 

программ 

 

Корректировка 

групп по 

направлениям 

Разработка 

коррекционных 

программ 

 

сентябрь 

Индивидуальные 

коррекционные 

программы, в 

Педагог-психолог 

Предметники 
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коррекционно-

развивающей 

деятельности 

  Соответствии с 

направлением 

коррекции. 

Планы 

индивидуальной 

работы 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно 

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа                      с 

родителями, 

посещение     семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

сентябрь -

октябрь 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка,          умении 

учиться, особенности 

личности,       уровню 

знаний                     по 

предметам. Выявление 

нарушений                в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

(Психологическая коррекция – это совокупность психологических приёмов, 

используемых для корректировки в сфере психологического здоровья ребенка или 

взрослого). То есть под коррекцией понимается работа с психически здоровыми людьми, 

что является очень существенным. Большинство специалистов подчеркивают 

принципиальное различие коррекционной и развивающей работы: коррекция имеет дело с 

уже сформированными чертами и направлена на их исправление, а развитие формирует 

отсутствующие или недостаточно развитые психологические качества. 

Цель - содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, 

коррекция межличностных отношений в классе, обеспечение

 своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственны е 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной 

сферы; Коррекция 

поведенческой 

Арттерапия 

Телесно-

ориентированные 

В течение 

года 

Позитивная динамика 

изменений 

Повышение 

психологической 

Педагог-

психолог 
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сферы; Коррекция 

эмоциональной 

сферы; Коррекция 

общения               и 

взаимоотношений 

техники Методы 

поведенческой 

терапии 

Релаксационные 

методы 

 адаптивности 

Повышение 

успешности усвоения 

программы 

 

Психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

10.10-15.05 

Повышение 

успешности усвоения 

программы 

обучающимися 

Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся

 с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя,

 и родителей           

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Применение 

здоровьесберегаю 

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового

 и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ (например,

 «Все цвета               

кроме черного» и 

другие). 

Медицинский 

работник 

 формирование 

навыков здорового

 и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

  

Консультативный модуль 

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 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1.Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

2.Индивидуальны е,          

групповые, 

тематические 

консультации 

3. Семинары, 

тренинги по 

запросу педагогов. 

По запросу Сотрудничество с 

педагогами в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

Специалисты 

ППК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора       по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся

 по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1.Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

2.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

По запросу Повышение 

психологической 

культуры 

Положительная 

динамика 

ситуации 

Специалисты 

ППК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора       по 

УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора

 стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1.Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

2.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

снижение 

родительской 

тревожности 

психологическая 

помощь родителям

 в решении 

проблем, 

связанных          с 

детьми, в 

осознании 

собственной 

позиции              и 

актуализации 

личностных 

ресурсов. 

Специалисты 

ППК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора       по 

УВР 

   решении проблем, 

связанных          с 

детьми, в 

осознании 

собственной 

позиции              и 

актуализации 

личностных 

ресурсов. 

 

 

Информационно – просветительский модуль 
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Цель - организация информационно-просветительской деятельности по

 вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос ть 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов и др. 

По плану Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты ППК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора        по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения              и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

По отдельному 

плану-графику 

Повышение 

профессиональн 

ой компетентности 

педагога. 

Специалисты ППК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора        по 

УВР 

 

Система комплексного психолого-педагогического-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

 

В реализации Программы участвуют следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед. Для реализации Программы создается служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами, а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 
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образовательного маршрута,     возможно     проведение     консультаций     педагогов     и     

родителей.     В     случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;  

беседы (со школьниками, родителями, педагогами),  

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).  

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 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. Работа может

 быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. В реализации диагностического направления работы  принимают 

участие как учителя класса (промежуточная и итоговая аттестация), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается лицеем самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк - выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

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 учреждения входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание

 специальных условий: организационных, кадровых,       психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий может 

осуществлять деятельность службы       комплексного       психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными      организациями:      медицинскими учреждениями; центрами

 психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и 

др. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

 

Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах деятельности: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной

 направленности (художественно-эстетическая,       оздоровительная,       ритмика       

и       др.),       опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей)

 разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится специалистами ППк. Совместно разрабатывается индивидуальная программа 
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реабилитации на каждого ребенка с ОВЗ, которая утверждается директором учреждения. 

Система комплексного сопровождения  реализуется согласно данной программе. 

Программа  

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ 

 I. Общие сведения  

ФИО ребенка  

Возраст  

Класс  

ФИО родителей  

ФИО педагога (куратора)  

ФИО специалистов сопровождения, 

должность 

классный руководитель, педагог – 

психолог, социальный педагог,  

логопед. 

Заключения и рекомендации ППК  

Форма обучения  

Срок реализации программы 

сопровождения 

 

Наличие инвалидности  

 

II. Заключение и рекомендации ППк образовательной организации  

2.1. Основные особенности обучающегося (на основе обследования специалистов) 

Характер деятельности  

Особенности речи  

Особенности мышления  

Особенности моторного развития и 

графических навыков 

 

Особенности поведения, общения  

2.2. Трудности формирования учебных навыков по предметам (по результатам освоения 

ребенком учебных дисциплин) 

Математика  

Русский язык  

Другое  

2.3. Создание специальных образовательных условий 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Специалисты сопро-

вождения 

Направления 

работы 

Форма занятий Продолжительность и 

частота 

Педагог-психолог    

Учитель-логопед    

Специальные условия, необходимые для обучения 

Временной режим  

Организация пространства класса,ОО  

Организация рабочего места  

Технич. средства обучения  

Вспомогат. средства  

Специальный дидактический, 

методический материал 

 

Форма и условия оценки достижений  

III. План коррекционной работы 

План работы педагога-психолога 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Фактический 

результат 
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1     

 

План работы учителя-логопеда 

№ Мероприятие Срок 

испол-

нения 

Ожидаемый результат Фактический 

результат 

1.     

План работы педагога (классного руководителя) 

№ Мероприятие Срок исполнения Ожидаемый результат Фактический 

результат 

1.     

 

Дата составления программы: ________г. 

 Родитель (законный представитель):__________________/________________ 

Подпись                    Расшифровка подписи  

Учитель: ______________________/____________________ 

                                          Подпись                    Расшифровка подписи  

Специалисты психолого-медико-педагогического сопровождения:  

Педагог-психолог:_________________ /____________________  

Учитель-логопед:_________________ /____________________ 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

среднем  уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: отнесение 

внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, 

личностным результатам освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося 

на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы

 относится: своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в 

обучении, воспитании, социальной адаптации на ступени основного общего образования; 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и 

учителей-предметников школы; достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии стребованиями к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Программа предусматривает корректировку коррекционных мероприятий по мере 

необходимости, в связи с возможностями и способностями ребенка. Корректировка (смена 

заданий, упражнений, продолжительность занятий)  происходит по инициативе 

специалиста, в случае если ребенок не справляется с предложенной программой. 

Мониторинг эффективности рабочей программы отслеживается в журнале дважды в год:  

в начале кода и конце. Благодаря чему можно наглядно увидеть динамику развития 

каждого ребенка. 

 

Начат                  20___/20___ г. 
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Мониторинг развития  обучающегося с ОВЗ 

 

ФИО  классного руководителя 

_____________________________________________________________________________ 

ФИ ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

        Годы  

обучения 

 

 

 

 

 

 

Параметры  

 

 

         

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н

/г 

к/

г 

н

/г 

к/

г 

н

/г 

к/

г 

н

/г 

к/

г 

н

/г 

к/

г 

Уровень развития навыков (3, 2, 1, 0) 

Учебно-

организаци

онные 

                    

Учебно-

информаци

онные 

                    

Санитарно-

гигиеничес

кие 

                    

Школьная  

мотивации 

                    

Умение организовывать и контролировать свою работу 

Всегда                      

Иногда                      

Никогда                      

Уровень самостоятельности 

Всегда 

самостоят. 

                    

Нуждается 

в помощи 

                    

Проявляет 

редко 

                    

Уровень любознательности и познавательный интерес 

Интерес 

проявляетс

я часто 

                    

Редко                      

Почти 

никогда 

                    

Активность в работе на занятиях 

Регулярная                      

Частая                      

Редкая                      
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Качество выполнения заданий 

Соблюдает 

требования 

                    

С 

частичным 

нарушение

м 

                    

Без 

соблюдени

я 

требований 

                    

Аккуратно                      

Грязно                      

Темп работы 

Опережает  

темп 

работы 

класса 

                    

Соответств

ует темпу 

урока 

                    

Отстает  от  

темпа 

урока 

                    

Соблюдение норм и правил поведения учащихся 

Соблюдает                      

Иногда 

нарушает  

                    

Часто 

нарушает  

                    

Всегда 

нарушает  

                    

Взаимодействия и взаимоотношения с товарищами 

Положител

ьное  

                    

Безразличн

ое  

                    

Негативное                      

Шкала оценивания: 

0 баллов – нет продвижения 

1 балл – минимальное продвижение 

2 балла – среднее продвижение 

3 балла – значительное продвижение 

Программа работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

учебных программ 

Пояснительная записка 

Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной 

неуспеваемости. Ее решение предполагает совершенствование методов и форм 
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организации обучения, поиск новых, более эффективных путей формирования знаний у 

учащихся, которые учитывали бы их реальные возможности. 

Практика работы показывает, что особенностью познавательной деятельности 

слабоуспевающих учащихся является несформированность общих умственных действий 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Это выражается в неумении выделять 

основное в учебном материале, устанавливать существенные связи между понятиями и их 

свойствами, а также в медленном темпе продвижения, в быстром распаде усвоенных 

знаний, в трудности усвоения новых знаний и видов деятельности, что влечет за собой 

умственную пассивность, неверие в свои силы, потребность в посторонней опеке. 

Содержание учебного материала должно обеспечивать мотивацию, ориентироваться на 

развитие внимания, памяти и речи, быть личностно-значимым, а формы его подачи - 

занимательной, узнаваемой, реалистичной и красочной. 

Ключевые моменты организации работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении учебных программ 

Для усиления эффективности работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении учебных программ, необходимо использовать новые 

образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: 

- личностно - ориентированный подход (обучение строится с учетом развитости 

индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и 

разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; 

- индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные тренировочные 

задания, инвариантные практические работы, дифференцированные проверочные работы, 

творческие работы по выбору; 

- на уроках и дополнительных занятиях применять«Памятки для учащихся», шире 

использовать задания, которые дают возможность работать на уровне подсознания. 

При опросе обучающихся, испытывающими трудности в освоении учебных 

программ, школьникам дается примерный план ответа, разрешается пользоваться планом, 

составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать 

предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и пр. 

Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать 

материал. 

Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

В процессе изучения нового материала внимание обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении учебных программ концентрируется на наиболее важных и 

сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, 

выясняющими степень понимания учебного материала, стимулирует вопросы учеников 

при затруднениях в усвоении нового материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении учебных программ, даются задания, направленные на устранение ошибок, 

допускаемых ими при ответах или в письменных работах: отмечаются положительные 

моменты в их работе для стимулирования новых усилий, отмечаются типичные 

затруднения в работе и указываются способы их устранения, оказывается помощь с 

одновременным развитием самостоятельности в учении. 

При организации домашней работы для обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении учебных программ, подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: 

проводится подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о 

возможных затруднениях, предлагаются (при необходимости) карточки-консультации, 

даются задания по повторению материала, который потребуется для изучения новой темы. 

Объем домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки. 
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Цель: создать условия для повышения качества ЗУН отдельных учащихся и школы в 

целом, организовать работу педагогического коллектива школы, направив на ее 

обеспечение успешного усвоения образования обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении учебных программ. 

Задачи: выявление возможных причин снижения успеваемости и качества ЗУН учащихся; 

принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости. 

Реализация программы по направлениям 

1. Информационно-аналитическая деятельность. Организационная деятельность 

Задачи: 

1.Выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. 

2.Создать комфортные условия для работы обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении учебных программ. 

 

 / 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 

1 Формирование банка 

данных учащихся школы, 

составляющих группу 

риска 

Анализ фактической 

ситуации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Май- 

август 

2 Составление списков 

учащихся, заполнение 

диагностических карт и 

педагогических 

характеристик на учащихся 

Анализ результатов 

психологических 

материалов с целью 

коррекции работы 

Классный 

руководитель 

Август

- 

сентяб

рь 

3 Формирование банка 

данных о семьях учащихся 

группы риска 

Сбор информации от 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель 

Август

- 

сентяб

рь 4 Организация системы 

дополнительных занятий 

Расписание 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В 

течени

е 

учебно

го 

года 

5 Организация досуга 

учащихся в каникулы 

План классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В 

течени

е 

учебно

го 

года 
6 Систематизация работы 

классных руководителей по 

контролю за обучением 

учащихся, имеющих 

низкую успеваемость 

Анализ планов работы 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 - я 

четвер

ть 

учебно

го года 

 

II. Организационно-исполнительская деятельность. Работа с педагогическими 

кадрами. 

Задачи: 

1. Организация помощи, обеспечивающей успешность обучающимся в учебной 

деятельности; 

2. Контроль за организацией рабочего места учащихся в учебное время; 

3. Создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

№пп Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 
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1 

 

Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися 

уроков, мероприятий в 

рамках классно-

урочнойсистемы 

образования 

Анализ школьной 

документации, плана 

работы 

классныхруководителе

й по данному 

направлению 

данному 

 

Заместитель 

директора 

УВР, 

В 

течение 

учебного 

года 

2 Индивидуальные беседы с 

учащимися, классными 

руководителями и 

учителями-предметниками 

по выявлению затруднений, 

препятствующих усвоению 

учебного материала 

- Собеседование; 

-Тематический 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

По мере 

необходи

м 

ости в 

течение 

учебного 

года 

3 Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при организации 

контроля усвоения знаний 

учащимися по отдельным 

темам 

Персональный 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

4 Контроль за системой 

работы учителя по ведению 

рабочих и контрольных 

тетрадей, их проверкой и 

отработкой допущенных 

ошибок 

- Анализ тетради 

индивидуального 

развития; 

- собеседование 

Руководители 

Кафедр 

В течение 

учебного 

года 

5 Контроль за работой 

классных руководителей и 

учителей-предметников с 

дневниками учащихся по 

вопросу своевременного 

доведения до сведения 

родителей результатов 

обучения учащихся 

- Собеседование; 

-Персональный 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

6 Организация заседаний МО с 

целью выявления проблем 

неуспеваемости учащихся 

«группы риска» и 

определение перспектив 

работы с ними 

Информация Руководители 

ШМО 

По плану 

зам. 

директора 

7 Посещение уроков учителей- 

предметников 

администрацией и членами 

методических объединений 

для изучения работы учителя 

на уроке со слабыми 

учениками 

Посещение уроков с 

последующим их 

анализом 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

По плану 

администр

ации и 

руководит

ели ШМО 
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8 Контроль за наполняемостью 

отметок и отработкой 

материала, а также 

неудовлетворительных 

отметок по итогам 

контрольных работ и 

текущего материала 

неуспевающих учащихся 

- Посещение 

уроков; 

- Работа со 

школьной 

документацией; 

- собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

9 

 

 

 

 

 

Обобщение опыта работы с 

учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию с целью его 

распространения в рамках 

школы 

Посещение уроков, 

аналитические 

материалы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

10 Подготовка рекомендаций 

для учителей и классных 

руководителей по работе со 

слабыми учащимися 

Тест-программа Заместитель 

директора по 

УВР 

Сентябрь 

11 Наличие на каждого 

неуспевающего ученика 

тетради индивидуальных 

занятий 

 Учителя- 

предметники 

В 

течение 

учебного 

года 

12 Контроль за объемом 

домашних заданий по всем 

предметам с целью 

предупреждения 

утомляемости учащихся 

- Анкетирование; 

- Собеседование; 

-Анализ документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

 

13 Контроль преподавания 

отдельных предметов с 

целью выявления причин 

перегрузки учащихся и 

выработка рекомендаций по 

коррекции работы 

- Анализ; 

-Анкетирование 

учащихся; 

- Посещение уроков; 

- консультации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В 

течение 

учебного 

года 

 

III. Мотивационно - целевая деятельность. Работа с учащимися. 

Задачи: 

1. Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов письменных заданий, 

работы с книгой по заданию учителя, устного ответа; 

2. Контроль за организацией рабочего места учащегося в учебное время. 

 

№пп Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 
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1 Обеспечение учащихся 

алгоритмом: 

Выполнения письменных 

заданий, как 

индивидуальных, так и 

общих классных видов 

работ; 

Работы с книгой по заданию 

учителя; 

Устного ответа 

Анализ 

фактической 

ситуации 

Учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 

года 

2 Обеспечение возможности 

выполнения домашних 

заданий в рамках 

индивидуальных заданий 

Анализ, отбор 

информации, 

практическая 

направленность в 

работе 

Учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 

года 

3 Обеспечение учащихся 

учебными 

принадлежностями, 

необходимыми для работы 

на уроке (через библиотеку, 

возможности учебных 

кабинетов) 

Практическая 

работа, 

собеседование 

Учителя- 

предметники, 

библиотекарь 

В течение 

учебного 

года 

4 Организация отдыха 

учащихся в каникулярное 

время 

Анализ плана работы 

классного руководителя 

Классный 

руководитель, 

В 

каникулы 

5 Привлечение учащихся к 

участию в общешкольных и 

общеклассных мероприятиях 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Классный 

руководитель 

В 

течение 

учебного 

года 

6 Оказание помощи учащимся 

в организации дальнейшего 

обучения и профориентации 

- Консультации; 

- собеседования 
 В 

течение 

учебного 

года 

IV. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, требующих особого внимания. 

Задачи: 

1. Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития учащихся на каждом возрастном этапе; 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся; 

3. Психолого-педагогическое изучение детей; 

4. Консультирование родителей (лиц, их заменяющих), по вопросам воспитания 

детей, создания благоприятного микроклимата. 

№пп Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 
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1 Организация тематических 

классных собраний по 

проблемам: 

- психологические и 

возрастные 

особенности учащихся; 

-общение с учащимися с 

учетом индивидуальной 

психологии детей; 

- ответственность 

родителей за 

воспитание и обучение 

детей 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

2 Выявление уровня 

психологического комфорта в 

ученическом коллективе 

слабоуспевающих детей 

- Психологически

е методики; 

- собеседование 

Классные 

руководители 

1-я 

четверть 

учебного 

года 

3 Организация работы по 

определению 

профессиональной 

ориентации учащихся данной 

группы 

- Собеседование; 

- консультации; 

- профориентаци

онные методики 

классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

V. Регулирующая деятельность. Работа с родителями. 

Задачи: 

1. Осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения проблемы успешности обучения учащихся. 

 

№п

п 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки 

1 Организация работы с 

родителями по устранению 

по устранению причин неуспеваемости и 

прогулов учащихся 

- Собеседование; 

- Анкетирование и его 

анализ 

Классный 

руководитель 

руководитель 

I-II 

четверти 

учебного 

года 

года 

2 Подготовка и проведение 

малых педсоветов 

с приглашением родителей 

неуспевающих учащихся по 

мере необходимости 

- Собеседование; 

- консультации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

3 Отработка тематики бесед с 

родителями по воспитанию 

детей 

- Собеседование; 

- консультации 

Классные 

руководители 

Сентябрь- 

октябрь 

4 Привлечение родительских 

комитетов (школы, класса) к 

сотрудничеству с 

педагогическим коллективом 

школы по разрешению 

проблемы воспитания детей 

- Анализ работы 

родительского 

комитета; 

- собеседования 

классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

В течение 

учебного 

года 

Планируемый результат: 

 Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 

способностей учащихся, личностного роста обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении учебных программ; 
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 Повышение уровня ЗУН учащихся, повышение качества знаний учащихся; 

 Повышение мотивации к учению; 

 Внедрение новых образовательных технологий; 

 Предоставление возможности для участия обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении учебных программ, в творческих конкурсах, 

выставках и других мероприятиях. 

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы 

3.1.Учебный план 

Учебный план МБОУ «Шаховская СОШ» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. Учебный план учреждения соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования. Учебный 

план разработан на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7июня 2012 г. регистрационный № 24480) (для обучающихся 10-

11 классов) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 

1577, с изменениями от 29.06.2017г, приказ №613); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с 

изменениями от 24 декабря 2015 года № 81);  

– Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

– Учебные программы по предметам. 

Учреждение предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов(модулей).  
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Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 40% от общего объема учебного плана. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Содержание предметов «Родной язык» и «Родная литература» реализуется 

интегрировано в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

Учебные предметы, курсы по выбору учитывают пожелания обучающихся, 

специфику и возможности учреждения. 
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Примерный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б У 

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

  

                                                             
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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Пример распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70  Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй иностранный 

язык 

140  Второй иностранный 

язык 

210  

Общественные 

науки 

История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

315 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

490 

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590  

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Шаховская СОШ» 

(технологический профиль) 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

 

                                                             
Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация 

составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов ИТОГО 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 
    

Общественные науки История Б 2 2 4 

Россия в мире     

Экономика     

Право     

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 7 7 14 

Информатика У 4 4 8 

Естественные науки Физика У 5 5 10 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание     

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект  
ЭК 1 1 2 

 наименование РП 

элективных курсов 

профильной 

направленности  

 2 1 4 

 наименование РП 

курсов по выбору 

(ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Шаховская СОШ» 

 (гуманитарный профиль) 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов ИТОГО 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 12 

Второй иностранный 

язык 
    

Общественные науки История Б 2 2 4 

Россия в мире     

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4,5 4,5 9 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание     

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект  
ЭК 1 1 2 

 наименование РП 

элективных курсов 

профильной 

направленности  

 4,5 3,5 8 

 наименование РП 

курсов по выбору 

(ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Шаховская СОШ» 

(естественнонаучный профиль) 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
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выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов ИТОГО 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 
    

Общественные науки История Б 2 2 4 

Россия в мире     

Экономика     

Право     

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 7 7 14 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия У 3 3 6 

Биология У 3 3 6 

Естествознание     

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект  
ЭК 1 1 2 

 наименование РП 

элективных курсов 

профильной 

направленности  

 3 4 7 

 наименование РП 

курсов по выбору 

(ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Шаховская СОШ» 

(социально-экономический профиль) 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
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преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов ИТОГО 

10 кл. 11 кл. 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 
    

Общественные науки История Б 2 2 4 

Россия в мире     

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 
У 7 7 14 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание     

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  ЭК 1 1 2 

 наименование РП 

элективных курсов 

профильной 

направленности  

 4 3 7 

 наименование РП курсов 

по выбору (ФК) 

общеразвивающей 

направленности 

    

Итого часов   37 37 74 

Учебный план на текущий учебный год см. в Приложении 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования лицея в сфере внеурочной деятельности 

и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
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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, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность учреждения, 

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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации, в туристических походах, поездках и т.д.). 

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 5 часов. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

 

Организация жизни ученических классных сообществ: 
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По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно - 

научным, гуманитарным, социально экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации. 

 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности по профилям. 

 

 10-11классы 10 классы 10 классы 10-11классы 11классы 

профиль 1полугодие Каникулы 

осенние 

весенние 

Каникулы 

летние 

2полугодие Каникулы 

осенние 

весенние 

естественно-

научный 

 курсы 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся 

подготовка к 

поездкам и 

экскурсиям в 

организуются 

поездки в 

организации 

профессионал

ьного и 

высшего 

образования 

для 

на основе 

интеграции с 

организациям

и 

дополнительн

ого 

образования и 

сетевого 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся  

в рамках 

часов, 

отведенных 

предусматрив

ается 

реализация 

задач 

активного 

отдыха, 

оздоровления 

обучающихся

Организация 
жизни классных 

сообществ

Участие 
обучающихся 
в творческих 
объединений.

Участие в 
благоустройстве 

школы

Внеурочная 
деятельность в 
ученическом 

классе.

Партнерство с 
общественными 
организациями 

и 
объединениями

Участие в 
экологическом 
просвещении 
сверстников, 
родителей, 
населения.

В сфере 
школьного 

ученического 
самоуправления

Участие 
обучающихся в 

благотворительных 
акциях.

Участия в 
детско-

юношеских 
общественных 
объединениях.

Приобщение 
обучающихся к 
общественной 
деятельности и 

школьным 
традициям.
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рамках часов, 

отведенных 

на 

воспитательн

ые 

мероприятия 

уточнения 

индивидуальн

ых планов 

обучающихся 

в сфере 

продолжения 

образования.  

 

После 

поездок в 

рамках часов, 

отведенных 

на 

организацию 

жизни 

ученических 

сообществ, 

проводятся 

коллективные 

обсуждения, 

в ходе 

которых 

педагогами 

обеспечивают

ся анализ и 

рефлексия 

обучающими

ся 

собственных 

впечатлений 

о посещении 

образователь

ных 

организаций 

взаимодейств

ия с 

научными и 

организациям

и 

обеспечивают

ся 

профессионал

ьные пробы 

обучающихся 

(приоритет 

отдается 

естественно-

научному 

профилю).  

 

 

на курсы 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся 

и 

воспитательн

ые 

мероприятия, 

организуется 

подготовка к 

защите 

индивидуальн

ых или 

групповых 

проектов 

(«проект 

профессионал

ьных проб») 

 

, поддержка 

инициатив 

старшеклассн

иков, в том 

числе выезды 

на природу, 

туристически

е походы, 

поездки по 

территории 

России и за 

рубеж, 

организация 

«зрительског

о марафона» 

(коллективно

е посещение 

кинопоказов, 

театральных 

спектаклей, 

концертов, 

просмотр 

видеофильмо

в, посещение 

выставок, 

художественн

ых музеев с 

обязательным 

коллективны

м 

обсуждением)

. 

 10-11классы 10 классы 10 классы 10-11классы 11классы 

профиль 1 полугодие 

полугодие 

Каникулы 

осенние 

весенние  

Каникулы 

летние 

2 полугодие Каникулы 

осенние 

весенние 

гуманитарн

ый 

В течение 

первого 

полугодия 10-

го класса 

осуществляет

ся 

подготовка к 

поездкам и 

экскурсиям в 

рамках часов, 

отведенных 

на 

воспитательн

ые 

организуютс

я поездки и 

экскурсии в 

литературные

, 

исторические 

музеи, 

«зрительские 

марафоны» 

(коллективн

ое посещение 

кинопоказов, 

театральных 

спектаклей, 

летние 

/весенние 

каникулы 10-

го класса на 

основе 

интеграции с 

организациям

и 

дополнительн

ого 

образования и 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

в рамках 

часов, 

отведенных 

на курсы 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся 

и 

воспитательн

ые 

мероприятия, 

организуется 

подготовка к 

предусматрив

ается 

реализация 

задач 
активного 

отдыха, 

оздоровления 

обучающихся

, поддержка 

инициатив 

старшекласс

ников, в том 

числе выезды 

на природу, 
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мероприятия, 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся

. 

 

концертов, 

просмотр 

видеофильмо

в, посещение 

выставок, 

художественн

ых музеев с 

обязательным 

коллективны

м 

обсуждением)

. 

В ходе 

познавательн

ой 

деятельности 

на 

вышеперечис

ленных 

объектах 

реализуются 

индивидуальн

ые, 

групповые и 

коллективные 

учебно-

исследовател

ьские 

проекты 

обучающихся 

научными и 

образователь

ными 

организациям

и 

обеспечивают

ся 

профессионал

ьные пробы 

обучающихся 

в музеях, 

библиотеках, 

учреждениях 

образования и 

культуры;  

профессионал

ьным пробам 

подготовка и 

защита 

индивидуальн

ых или 

групповых 

проектов 

(«проект 

профессионал

ьных проб» и 

«проект 

участия в 

исследовател

ьской 

деятельности

»).  

 

туристически

е походы, 

поездки по 

территории 

России и за 

рубеж. 

 10-11классы 10 классы 10 классы 10-11классы 11классы 

профиль 1 полугодие Каникулы 

осенние 

весенние 

Каникулы 

летние 

2 полугодие Каникулы 

осенние 

весенние 

гуманитарн

ый 

В течение 

первого 

полугодия 10-

го класса 

осуществляет

ся 

подготовка к 

экскурсиям в 

рамках часов, 

отведенных 

на 

воспитательн

ые 

мероприятия, 

курсы 

внеурочной 

деятельност

и по выбору 

экскурсии на 

производства, 

 в банки,  

в 

экономически

е отделы 

государствен

ных и 

негосударстве

нных 

организаций. 

 В ходе 

познавательн

ой 

деятельности 

на 

вышеперечис

ленных 

на основе 

интеграции с 

организациям

и 

дополнительн

ого 

образования и 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

научными и 

производстве

нными 

организациям

и 

обеспечивают

ся 

профессионал

в рамках 

часов, 

отведенных 

на курсы 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся 

и 

воспитательн

ые 

мероприятия, 

организуется 

подготовка к 

профессионал

ьным пробам 

обучающихся

, 

реализация 

задач 

активного 

отдыха, 

оздоровления 

обучающихся

, поддержка 

инициатив 

старшеклассн

иков, в том 

числе выезды 

на природу, 

туристически

е походы, 

поездки по 

территории 

России и за 

рубеж, 
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обучающихс

я. 

 

объектах 

реализуются 

индивидуальн

ые, 

групповые и 

коллективные 

учебно-

исследовател

ьские 

проекты 

обучающихс

я. 

ьные пробы 

обучающихся 

в социально-

экономическо

й сфере 

(приоритет 

отдается 

структурным 

подразделени

ям 

экономическо

го профиля), 

реализуются 

групповые 

социальные и 

экономически

е проекты 

(например, 

предпринима

тельской 

направленнос

ти). 

предусматрив

ается 

подготовка и 

защита 

групповых 

проектов 

(«проект 

профессионал

ьных проб», 

«предприним

ательский 

проект», 

«социальный 

проект»). 

 

организация 

«зрительског

о марафона» 

(коллективно

е посещение 

кинопоказов, 

театральных 

спектаклей, 

концертов, 

просмотр 

видеофильмо

в, посещение 

выставок, 

художественн

ых музеев с 

обязательным 

коллективны

м 

обсуждением)

. 

 10-11классы 10 классы 10 классы 10-11классы 11классы 

профиль 1 полугодие Каникулы 

осенние 

весенние 

Каникулы 

летние 

2 полугодие Каникулы 

осенние 

весенние 

технологичес

кий 

В течение 

первого 

полугодия 10-

го класса 

осуществляет

ся подготовка 

к поездкам и 

экскурсиям в 

рамках часов, 

отведенных 

на 

воспитательн

ые 

мероприятия, 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся

. 

 

организуются 

поездки и 

экскурсии на 

промышленн

ые 

предприятия, 

в научно-

исследовател

ьские 

организации, 

в технические 

музеи. В ходе 

познавательн

ой 

деятельности 

на 

вышеперечис

ленных 

объектах 

реализуются 

индивидуальн

ые, 

групповые и 

коллективные 

учебно-

исследовател

В летние 

(весенние) 

каникулы 10-

го класса на 

основе 

интеграции с 

организациям

и 

дополнительн

ого 

образования и 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

научными и 

производстве

нными 

организациям

и 

обеспечивают

ся 

профессионал

ьные пробы 

обучающихся 

на 

производстве 

в рамках 

часов, 

отведенных 

на курсы 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся 

и 

воспитательн

ые 

мероприятия, 

организуется 

подготовка к 

профессионал

ьным пробам 

обучающихся 

на 

производстве, 

предусматрив

ается 

подготовка и 

защита 

индивидуальн

ых или 

групповых 

реализация 

задач 

активного 

отдыха, 

оздоровления 

обучающихся

, поддержка 

инициатив 

старшеклассн

иков, в том 

числе выезды 

на природу, 

туристически

е походы, 

поездки по 

территории 

России и за 

рубеж, 

организация 

«зрительског

о марафона» 

(коллективно

е посещение 

кинопоказов, 

театральных 

спектаклей, 
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ьские 

проекты 

обучающих 

проектов 

(«проект 

профессионал

ьных проб»). 

концертов, 

просмотр 

видеофильмо

в, посещение 

выставок, 

художественн

ых музеев     с 

обязательным 

коллективны

м 

обсуждением)

, социальные 

практики, в 

том числе в 

качестве 

организаторо

в 

деятельности 

обучающихся 

5–9-х 

классов. 

 10-11классы 10 классы 10 классы 10-11классы 11классы 

профиль 1 полугодие Каникулы 

осенние 

весенние  

Каникулы 

летние 

2 полугодие Каникулы 

осенние 

весенние 

универсальн

ый 

В течение 

первого 

полугодия 10-

го класса 

осуществляет

ся 

подготовка к 

поездкам и 

экскурсиям в 

рамках часов, 

отведенных 

на 

воспитательн

ые 

мероприятия, 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся

. 

 

временными 

творческими 

группами 

обучающихся 

организуются 

поездки и 

экскурсии в 

соответствии 

с общими 

элементами 

индивидуальн

ых проектов 

внеурочной 

деятельности.  

В ходе 

познавательн

ой 

деятельности 

реализуются 

индивидуальн

ые, 

групповые и 

коллективные 

учебно-

исследовател

ьские 

проекты 

на основе 

интеграции с 

организациям

и 

дополнительн

ого 

образования и 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

научными 

организациям

и 

обеспечивают

ся 

профессионал

ьные пробы 

обучающихся 

в социальной 

сфере (в 

зависимости 

от профиля), 

подготавлива

ются и 

проводятся 

исследовател

ьские 

в рамках 

часов, 

отведенных 

на курсы 

внеурочной 

деятельности 

по 

выбору,орган

изуется 

подготовка к 

профессионал

ьным пробам 

и/или 

социальным 

практикам 

предусматрив

ается 

подготовка и 

защита 

индивидуальн

ых или 

групповых 

проектов 

(«проект 

профессионал

ьных проб», 

«проект 

предусматрив

ается 

реализация 

задач 

активного 

отдыха, 

оздоровления 

обучающихся

, поддержка 

инициатив 

старшеклассн

иков, в том 

числе выезды 

на природу, 

туристически

е походы, 

поездки по 

территории 

России и за 

рубеж, 

организация 

«зрительског

о марафона» 

(коллективно

е посещение 

кинопоказов, 

театральных 
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обучающихся

. 

экспедиции и 

социальные 

практики. 

 

участия в 

исследовател

ьской 

экспедиции», 

«проект 

социальной 

практики»). 

спектаклей, 

концертов, 

посещение 

выставок, 

художественн

ых музеев с 

обязательным 

коллективны

м 

обсуждением) 

 

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. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год см. в Приложении. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1.Кадровые условия 

Для реализации  ООП основного образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Требования  

1. Директор  Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

2. Заместитель 

директора по УВР 
 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное 

и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

3. учитель Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 
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направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

4. Педагог-психолог 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. 

5 библиотекарь Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

6 Социальный педагог Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы 

7. Учитель-логопед Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Штат укомплектован полностью. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя и специалистов основной школыс целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  на основании  представленияОценочных листов 

профессиональной деятельности педагогов  в оценочную комиссию школы  с 

обязательным присутствием председателя профсоюзной организации. 
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Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  

оценки 

Содержания 

критерия 

Показатели 

Формирование учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, 

способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  

от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором  

данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия 

в конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, 

подтверждаемыесоответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 
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Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии  решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, 

способность работать 

автономно. 

 

активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  

посредством участия  в институтах 

школьного  самоуправления, 

социальных проектах. Индикатором 

по данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах на 

знание  основ  законодательства 

РФ; 

процент успешно 

социализирующихся детей  группы 

риска. Индикатором по данному 

критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих 

на учете; 

наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором 

по данному  критерию может быть 

доля школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание  

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 
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людьми других культур, 

языков, религий. 

 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  

духовно-нравственное  

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  

по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, 

а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 
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Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение 

несколькими языками, а 

также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  

за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов деятельности 

ребенка  (письменные источники, 

устные выступления); 

результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  

ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться  к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  
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школьного, окружного, городского, 

федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников 

к чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

использование опыта, полученного  

в  учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, полученные 

в процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в 

различных  проектах; 

увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) 

работ  учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников  конкурсных  

мероприятиях; 

умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, общение 

с учителем через  информационную 

среду и т.п.) 

 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе не 

реже одного раза в три года через  такие формы, как  курсовая система обучения  

педагогов, участие  в окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах 

по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  

развивающего обучения. 
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Аттестация педагогических кадров  проводится не реже одного раза в пять лет, причем 

аттестация на соответствие занимаемой должности является обязательным условием, а 

аттестация на установление квалификационной категории(первой/высшей) проводится на 

основе добровольного письменного заявления педагога. 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО является 

необходимым компонентом образования, реализующим социально- психологическое 

проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития молодежи, охраны психологического здоровья и оказания 

психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС СОО – создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся старших классов 

педагогу-психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решить 

следующие задачи: 

- выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии.  

- Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

старшеклассников в период адаптации при переходе на уровень среднего общего 

образования, позволяющую им приспособиться к новым школьным требованиям и 

развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности. 

- Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

- Формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации и раннего профессионального 

самоопределения. 

- Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а 

также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие 

направления деятельности: 

- психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

- Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной 

администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

педагоги, обучающиеся, родители.  

- Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и 

обучающихся. 

- Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности 
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могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 

осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

- Экспертная деятельность - экспертиза образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата 

в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической 

составляющей образовательного процесса.  

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих направлениях деятельности. 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

№  Направления 

деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика 

затруднений педагогов 

на этапе перехода к 

ФГОС СОО 

Сентябрь  Заместители 

директора 
Определение путей 

устранений затруднений 

педагогов 

2 Анализ изменений в 

психологической 

готовности педагогов.  

Декабрь  Педагог-

психолог 

Определение 

параметров, требующих 

тщательной проработки 

3 

Корректировка и 

использование 

диагностического 

инструментария для 

работы с педагогами  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Описание механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, методика 

анализа 

4 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС с целью 

повышения уровня 

психологической 

компетентности  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

5 Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи  

В течение 

года  

Заместители 

директора 

Рекомендации оказание 

методической помощи 

по реализации задач 

образовательной 

программы 

6 Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

 Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

по проблеме 

профилактики 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
Повышение уровня 

адаптивности педагогов 
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профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование)  

7 Психолого-

методические семинары 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего школьного 

возраста», «Особенности 

обучения детей с ОВЗ», 

«Особенности развития 

и обучения одаренных 

детей», «Трудные дети» 

Ноябрь-

февраль 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

8 Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов 

по выработке единого 

подхода к обучающимся 

и единой системе 

требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

9 Динамика личностного 

развития педагогов  

Апрель-май  Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к реализации 

ФГОС ООО 

10 Выработка 

рекомендаций педагогам 

по формированию УУД 

с учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В течение 

года  

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции педагогов 

11 Обмен практическим 

опытом по организации 

различных форм 

развивающей работы с 

педагогами  

Май Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Оформление печатной 

продукции, информации 

на сайте гимназии, 

проведение семинаров 

 

Ожидаемые результаты 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики их психологического развития. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

десятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуальному 

учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
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 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться 

большинству выпускников лицея. 

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

среднее общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования.  

Задание учредителя (комитета по образованию) обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда  состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 

стимулирующей доли определено лицеем и составляет не менее 10% объема фонда 

оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школой;  

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: 70% от общего объема фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с муниципальными нормативными актами, 

Положением о фонде оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, Положением о распределении стимулирующей части 

ФОТ.  

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 
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Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Учреждение, реализующее образовательную программу среднего общего 

образования, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам предназначенные для общения, проектно-

исследовательской деятельности, индивидуальной и групповой работы, творческой 

деятельности, демонстрации своих достижений. В помещениях учреждения, где 

осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и 

обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 

среде. 

Для реализации требований ФГОС в учреждении имеются необходимые 

материально-технические условия: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогов, в т.ч. стационарные и мобильные компьютерные классы;  

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой, изобразительным искусством: 

мастерские, музей и др.;  

– библиотечно-информационный центр с читальным залом, книгохранилищами;  

– спортивный зал и площадка, оснащенные игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарем;  

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в т.ч. 

горячих завтраков;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь;  

– пришкольную территорию. 

 
Оборудование учебных кабинетов 

№ 
Оснащенност

ь  

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

и
 

Г
ео

гр
аф

и
и

  

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 

 з
ал

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

к
аб

и
н

ет
ы

 

1.  Количество 

кабинетов  

1 1 1 1 1 3 

2.  Наличие 

лаборантской 

(+/-) 

+ + + + + - 

3.  Паспорт + + + + + + 
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кабинета (+/-) 

4.  Учебная 

мебель с 

ростовой 

маркировкой 

(количество 

столов/ 

стульев) 

      

5.  Наличие ТСО 

(указать) 

Компьют

ер, 

мультим

едийный 

проектор 

Компьюте

р, 

мультиме

дийный 

проектор 

Компьют

ер, 

проектор  

комп, 

проекто

р, 

принтер 

интеракт

ивная 

доска 

Комп

ьютер

, 

принт

ер 

Комп

ьюте

р – 3 

проек

тор – 

3, 

инт. 

доска 

– 1, 

прин

тер - 

3 

6.  Перечень 

лабораторног

о 

оборудования 

в 

соответствии 

с 

федеральным

и перечнями 

оснащения 

кабинетов 

МО РФ, (+/-) 

+ + + - - - 

7.  Перечень 

практических 

работ по 

разделам 

программы, 

(+/-) 

+ + + + - + 

8.  Наличие 

дидактически

х материалов 

на 

электронных 

носителях, 

(+/-) 

+ + + + - + 

9.  Наличие 

материалов 

для 

осуществлени

я текущего 

контроля 

успеваемости 

+ + + + + + 
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и 

промежуточн

ой аттестации 

обучающихся

, (+/-) 

10.  Систематизац

ия и хранение 

лабораторног

о 

оборудования 

по разделам 

программы, 

(+/-) 

+ + + - - - 

11.  Инструкции 

по охране 

труда  

(+/-), дата 

утверждения) 

+ + + + +  

12.  Наличие 

аптечки для 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи (+/-) 

+ + + +\+ +\+ + 

13.  Наличие 

средств 

пожаротушен

ия, (+/-) 

+ + + + + + 

14.  Индивидуаль

ные средства 

защиты по 

охране труда, 

(+/-) 

 +     

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную учебно-исследовательскую деятельность, 

- проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования; 

- создания материальных объектов;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

-  физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
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- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

3.3.5.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования 

Карта самооценки готовности ОО  

к введению ФГОС среднего общего образования 

Задача для администрации и 

педагогического коллектива 

ОО 

Оценка 

состояния, 

балл Критерий выполнения задачи 

Предпол

агаемые 

сроки Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней 

1  

Администрация разместила 

нормативные правовые документы 

на официальном сайте ОО 

Август 

2020 

Определить требования к 

образовательной деятельности 

1  

Директор утвердил Положения об 

индивидуальном проекте, об 

индивидуальном учебном плане, 

сетевых формах организации 

образовательной деятельности и 

ознакомили с ними участников 

образовательных отношений 

Август 

2020 

Разработать ООП на уровень 

среднего общего образования 

1 0 

ООП среднего общего образования 

соответствует требованиям ФГОС 

среднего общего образования, 

Директор утвердил ООП среднего 

общего образования 

Апрель 

2020 

Разработать дорожную карту 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1  

Директор утвердил дорожную карту Февраль 

2020 

Подготовить приказы, 

которые регламентируют 

введение ФГОС среднего 

общего образования 

1  

Директор подписал приказы, их 

разместили сайте учреждения 

Февраль 

2019 

Проанализировать список 

учебников, учебных пособий 

по федеральному перечню 

учебников  

1  

Администрация сформировала 

список учебников, которые 

необходимо приобрести для 

обучающихся 

Март 

2020 

Организационно-методическое обеспечение 

Создать рабочую группу по 1  Подготовили приказ о составе Февраль 
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введению ФГОС среднего 

общего образования 

рабочей группы, директор утвердил 

рабочую группу 

2020 

Организовать переговорные 

площадки для взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности 

1  

Администрация и педагоги 

организовали работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали совещания 

и родительские собрания 

Март 

2020 

Определить модель 

внеурочной деятельности 
1  

Администрация подготовила план 

внеурочной деятельности в 

структуре ООП среднего общего 

образования 

Апрель 

2020 

Реализовать сетевое 

взаимодействие ОО с 

организациями общего и 

дополнительного образования 

1  

Администрация заключила 

договоры о сотрудничестве 

Август 

2020 

Разработать расписание 

учебных занятий, которое 

реализует индивидуальные 

учебные планы учащихся 

1  

Директор утвердил расписание 

учебных занятий 

Август 

2020 

Организовать обучение с 

использованием электронных 

и дистанционных технологий 
 0 

Администрация и педагогические 

работники создали электронную 

образовательную платформу для 

дистанционного образования 

2020 

Организовать изучение 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

среднего общего образования, 

обеспечить внесение 

возможных дополнений в 

содержание ООП среднего 

общего образования 

1  

Администрация создала 

общественную приемную или 

форум на официальном сайте ОО 

Апрель 

2020 

Обеспечить постоянный 

доступ участников 

образовательной деятельности 

к информации по реализации 

ООП среднего общего 

образования 

1  

Администрация  обеспечила 

функционирование сайта ОО, на 

котором разместила всю 

информацию по реализации ООП 

среднего общего образования 

Август 

2020 

Обеспечить 

беспрепятственный доступ 

участников образовательных 

отношений к образовательным 

ресурсам 

1  

Педагоги систематизировали 

каталог цифровых образовательных 

ресурсов и образовательных 

ресурсов интернета для учащихся  

Август 

2020 

Обеспечить бесплатными 

учебниками, учебными 

пособиями обучающихся 1  

Администрация и библиотекарь 

закупили и раздали ученикам 

необходимые учебники, учебные 

пособия в соответствии с 

федеральными требованиями 

Август 

2020 

Обеспечить контролируемый 

доступ участников 

образовательной деятельности 

к информационным 

образовательным ресурсам в 

интернете 

1  

Директор заключил договор с 

провайдером для 

беспрепятственного, постоянного и 

безопасного доступа к интернету 

Январь 

2020 
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Организовать электронный 

документооборот 
 0 

Директор утвердил Положение об 

электронном документообороте ОО 

и ознакомил с ним участников 

образовательных отношений 

Август 

2020 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии 

с требованиями к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности и 

оборудованию учебных 

помещений 

1  

Администрация подготовила план 

финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) 

Январь 

2020 

Укомплектовать современную 

библиотеку 

1  

Администрация и библиотекарь 

обеспечили участникам 

образовательной деятельности 

возможность работать читальном 

зале на компьютерах, сканировать, 

выходить в интернет 

Август 

2020 

Организовать постоянно 

действующие площадки для 

свободного самовыражения 

учащихся 

1  

Администрация и педагоги 

организовали работу научно-

исследовательского общества 

обучающихся, органов школьного 

самоуправления 

Август 

2020 

Организовать санитарно-

гигиенические условия 

образовательной деятельности 

1  

Администрация и работники 

обеспечили функционирование 

лицензированного медицинского 

кабинета, столовой, спортивного 

зала и спортивных сооружений в 

соответствии с ФГОС среднего 

образования 

Август 

2020 

Укомплектовать учебные 

кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами (АРМ) 

учащихся и педагогических 

работников 

1  

Учащиеся и педагоги используют 

АРМ, чтобы повысить качество 

образования 

Август 

2020 

Организовать образовательное 

пространство для занятий 

внеурочной, научно-

исследовательской и 

проектной деятельностью 
1  

Администрация оборудовала 

помещения для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), для занятий музыкой, 

хореографией и др. 

Август 

2020 

Обеспечить возможность 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) к объектам 

инфраструктуры ОО 

 0 

Администрация оборудовала здания 

ОО пандусами, поручнями, 

лифтами, учебными кабинетами и 

др. 

2025 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Укомплектовать штат 

работников специалистами 
1  

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги работают в учреждении 

Август 

2020 
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психолого-педагогического 

сопровождения 

Обеспечить вариативность 

направлений психолого-

педагогического 

сопровождения 

1  

Администрация и педагогические 

работники подготовили и внедрили 

комплексную модель психолого-

педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

Август 

2020 

Разработать программу 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС 

среднего общего образования 

1  

Директор утвердил программу 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС среднего 

общего образования в структуре 

ООП 

Август 

2020 

Кадровое обеспечение 

Разработать диагностический 

инструментарий, который 

поможет выявить 

профессиональные 

затруднения педагогов 

1  

Подготовлена  и  начата реализация 

программы мониторингов 

Август 

2020 

Укомплектовать штат ОО 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

1  

Работники выполняют 

должностные обязанности 

Август 

2020 

Организовать повышение 

квалификации педагогических 

работников 1  

Администрация разработала план 

внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам 

внедрения ФГОС среднего общего 

образования 

Август 

2020 

Выявить уровень владения 

педагогов современными 

технологиями обучения 
1  

организован самоанализ 

профессиональной деятельности 

учителей. Педагоги подготовили 

портфолио 

Апрель 

2020 

Организовать использование 

электронных образовательных 

ресурсов 
1  

Учителя развивают блоги и сайты. 

Педагоги размещают собственные 

разработки, пособия и другие 

методические продукты 

Август 

2020 

Организовать обучение 

педагогического коллектива 

по проблеме использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

1  

Педагоги разработали учебные 

занятия с применением 

современных средств обучения 

(цифровой микроскоп, 

интерактивная доска, документ-

камера, система электронного 

голосования, 3D-ручки, 3D-

принтеры, дополненная реальность 

и пр.) 

Август 

2020 

3.4. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в лицее, реализующем ООП СОО, условия: 
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 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие Сроки 
Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

Отчетные 

документы и 

мероприятия 

Организационно-управленческие условия 

Создать рабочую группу 

по подготовке введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Определили 

функционал членов 

рабочей группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования, 
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план работы 

Организовать работу по 

выявлению запросов, 

обучающихся 9-х и их 

родителей на профиль 

обучения 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Выявили 

предпочтения 

учащихся и их 

родителей 

Аналитическа

я справка по 

результатам 

анкетировани

я, 

представленн

ая на 

педагогическ

ом совете 

Организовать курсовую 

подготовку 

администрации и 

педагогических 

работников по проблеме 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

2019-2020 гг Заместитель 

директора по  

УВР 

Администрация и 

педагогические 

работники 

поэтапно прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

проблемам ведения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Приказ об 

утверждении 

плана-

графика 

повышения 

квалификаци

и, план 

курсовой 

подготовки 

Изменить нормативно-

правовую базу 

деятельности ОО 

2019/2020 

учебный год 

Администраци

я  

Внесли дополнения 

в документы, 

которые 

регламентируют 

деятельность ОО 

по внедрению 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Приказы об 

утверждении 

локальных 

нормативных 

актов, 

протоколы 

Управляющег

о совета, 

рабочей 

группы, 

педагогическ

ого совета 

Провести 

предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

Январь-

февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Систематизировали 

информацию о 

готовности ОО к 

переходу на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Справка, 

совещание 

при 

директоре  

Разработать план 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методический 

совет  

Повысили 

профессиональную 

компетентность 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования 

План 

методическог

о 

сопровожден

ия, заседания  

предметных 

кафедр, 

мероприятия 

по 

внутришколь

ному 

повышению 

квалификаци
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и 

Сформировать у 

педагогов единое 

понимание терминов 

ФГОС среднего общего 

образования 

Март 2020 Заместитель 

директора по 

УВР,  

Педагоги усвоили 

термины и 

основные 

положения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Справка по 

результатам 

анкетировани

я 

Провести инструктивно-

методические совещания с 

учителями-

предметниками и 

педагогами ДО, которые 

будут работать в 10 классе 

в 2020/2021 учебном году 

Март  2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

Ликвидировали 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников 

План 

методическог

о 

сопровожден

ия 

Провести педагогический 

совет «ФГОС СОО: 

проблемы и перспективы» 

февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ликвидировали 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

Организовать участие 

педагогических 

работников в семинарах 

по вопросам введения 

ФГОС среднего 

образования 

Февраль-

март 2020 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Обеспечили 

научно-

методическое 

сопровождение 

перехода на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Материалы 

семинаров 

Разработать ООП 

среднего общего 

образования 

апрель  2020 Администраци

я , рабочая 

группа,  

Утвердили ООП 

среднего общего 

образования  

Протоколы 

педагогическ

ого совета, 

приказ 

руководителя 

ОО 

Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Апрель-май 

2020 

Администраци

я, рабочая 

группа 

Определили 

возможные 

психологические 

риски и способы их 

профилактики, 

расширили и 

обновили 

психодиагностичес

кий 

инструментарий на 

основе 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

План работы 

психолога   

Организовать мониторинг 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

Октябрь 

2019 

Администраци

я, рабочая 

группа 

Систематизировали 

и обработали 

диагностические 

материалы 

Аналитическ

ие справки  

Подготовить отчетность Март  2021 Администраци Систематизировали Отчеты  
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по введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

я, рабочая 

группа 

аналитическую 

деятельность 

 

Кадровые условия 

Проанализировать 

кадрового обеспечение 

апробации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Определили 

предполагаемые 

трудности 

педагогических 

работников  

Аналитическа

я справка 

Создать условия для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

учителям 

 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повысили 

профессиональную 

компетентность 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования 

Перспективн

ый план-

график 

повышения 

квалификаци

и 

Провести педагогический 

совет «ФГОС СОО: 

проблемы и перспективы»  

февраль 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Организовали 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом 

среди 

методических 

объединений 

педагогов 

Протокол 

педагогическ

ого совета, 

протоколы 

методических 

объединений 

Организовать работу 

метапредметных 

творческих групп  

Апрель  

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Организовали 

профессиональное 

взаимодействие, 

обсудили 

проблемы 

совершенствования 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Новые 

контрольно-

измерительны

е и 

диагностичес

кие 

материалы в 

фонде 

оценочных 

средств 

Провести педагогический 

совета «Индивидуальный 

образовательный 

маршрут: проблемы и 

перспективы» 

Ноябрь  

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя внесли 

коррективы в 

Положение об 

индивидуальном 

учебном плане, 

получили опыт 

подготовки 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

Материально-технические условия 

Обеспечить оснащенность 

лицея в соответствии с 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по 

Определили 

необходимые 

Информацион

ная справка 
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требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений 

УВР изменения в 

оснащенности 

лицея  

Обеспечить соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП 

среднего общего 

образования 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников лицея 

Февраль –

август 2020 

Директор¸ 

заведующий 

хозяйством 

Материально-

техническая база 

реализации ООП 

среднего общего 

образования 

соответствует 

требованиям ФГОС 

среднего общего 

образования, 

СанПиН и др. 

Информацион

ная справка 

Обеспечить 

укомплектованность 

библиотеки ОО 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

среднего общего 

образования 

Февраль-

август 2020 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Оснастили 

библиотечно-

информационный 

центр 

необходимыми 

учебно-

методическими 

комплексами, 

учебными и 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информацион

ная справка 

Обеспечить доступ 

учителям к электронным 

образовательным 

ресурсам в федеральных и 

региональных базах 

данных  

Февраль-

август 2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Создали условия 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Банк 

полезных 

ссылок 

Организационно-информационные условия 

Провести диагностику 

готовности  учреждения к 

введению ФГОС среднего 

общего образования 

Февраль, 

август 2020 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Получили 

объективную 

информацию о 

готовности к 

переходу на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Карта 

самооценки 

готовности  к 

введению 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

Разместить на сайте 

учреждения информацию 

о введении ФГОС 

среднего общего 

образования 

Февраль, 

август 2019 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Информировали 

общественность о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Страничка на 

сайте   

Обеспечить публичную Март, август Заместитель Подготовили Отчет Отчет о 
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отчетность учреждения о 

ходе и результатах 

введения ФГОС среднего 

общего образования. 

Включить в публичный 

доклад руководителя  

раздел о внедрении ФГОС 

среднего общего 

образования 

2020 директора по 

УВР 

 

о 

самообследовании 

и анализ работы за 

учебный год. 

Информировали 

общественность о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования 

самообследов

ании на сайте  

3.6.Контроль за реализацией ООП СОО 

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 школы. 

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; 

№ 

п/п 

Формы и методы контроля Ответственный Сроки 

1. Внутриучрежденческий контроль Заместитель директора 

по УВР 

Ежеквартально 

2. Внутриучрежденческий контроль 

Образовательный мониторинг 

Заместитель директора 

по УВР, психолог 

В течение 

периода 

реализации 

3. Отчет о ПФХД Директор Ежеквартально 

4. Образовательный 

мониторинг 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

 

Ежегодно 

5. Внутриучрежденческий контроль 

Образовательный мониторинг 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Ежегодно 

6. Образовательный 

мониторинг 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Ежегодно 

7. Внутриучрежденческий контроль 

Образовательный мониторинг 

Заместитель директора 

по УВР 

 

В течение 

периода 

реализации 
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- 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 лицея. 

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 лицее 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. 
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3.7..Лист внесения изменений в основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования 

Дата внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты 

документа (дата, 

номер приказа) 

Подпись лица, 

внёсшего 

запись 
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	Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, методических, педагогических условий, способствующих достижению учащимися на уровне среднего образования метапредметных образовательных результатов.
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	- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, внеурочной, учебно-исследовательской деятельности;
	- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы т.д.);
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	2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной программы
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	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 ко...
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	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; осознан...
	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 нес...
	- 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, уча...
	К коммуникативным действиям относятся:
	- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками -определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
	- постановка вопросов;
	- разрешение конфликтов;
	- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;
	- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями коммуникации;
	- владение монологической и диалогической формами речи.
	2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
	1) Определение структуры задачи.
	Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-по...
	2) Требования к задачам.
	Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:
	– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
	– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
	– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
	– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению и выбор необходимой стратегии;
	– модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, менять некоторые из ее условий.
	Основные задачи по формированию универсальных учебных действий:
	– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
	– Формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся.
	– Повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, внеурочной, учебно-исследовательской деятельности.
	– Формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информац...
	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 ...
	- 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 прис...
	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: п...
	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 пр...
	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...
	- 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 сот...
	Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представлены в таблице.
	Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
	Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы
	При организации проектной деятельности в школе ориентируются 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 монипроекты
	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 ...
	Виды монипроектов в учебной деятельности
	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...
	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 ра...
	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...
	- факультативные занятия, 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, дискусси...
	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
	2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения универсальных учебных действий
	2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
	2.2.1.Русский язык
	2.2.2.Литература
	2.2.5.Иностранный язык
	Углубленный уровень(420 часов за 2 года обучения)

	11 класс
	2.2.7. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
	Числа и величины
	Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой.
	Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, комплексные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые комплексные числа. Действительная имнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. Алге...
	Выражения
	Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня.
	Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем.
	Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности с...
	Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса.
	Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным показателем.
	Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, содержащих логарифмы.
	Уравнения и неравенства
	Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие(неравенство-следствие). Посторонние корни.
	Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных уравнений.
	Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения (неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение тригонометрических у...
	Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим.
	Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования логарифмических уравнений(неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства),сводящиеся к алгебраическим.
	Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная теорема алгебры.
	Функции
	Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Свойства графиков чётной и нечётной функций.
	Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований (параллельных переносов, сжатий, растяжений, симметрий).
	Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. Взаимно обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций.
	Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной функции с натуральным (целым) показателем.
	Функция y = ,𝑛-𝑥..Взаимообратность функций y =,𝑛-𝑥.и степенной функции с натуральным показателем. Свойства функции y =,𝑛-𝑥. и её график.
	Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства графика периодической функции.
	Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. Периодичность тригонометрических функций.
	Свойства тригонометрических функций. Графики тригонометрических функций.
	Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функций и их графики.
	Показательная функция. Свойства показательной функции и её график.
	Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график.
	Элементы математического анализа
	Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакоостоянства непрерывной функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов.
	Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица производных. Правила вычисления производных. Механический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания функц...
	Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. Таблица первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции.
	Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади фигур и объёма тел, ограниченных данными линиями и поверхностями.
	Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. Таблица первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. (1)
	Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади фигур и объёма тел, ограниченных данными линиями и поверхностями. (1)
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